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Комиссия, производившая въ 1852—1854 оценку до-
ходовъ казенныхъ селешй Саратовской губернш для 
уравнительной раскладки денежныхъ сборовъ, плати-
мыхъ государственными крестьянами, собрала между 
прочимъ разныя статистичесыя СВ'БД'БШЯ по этой губер
нш, изъ которыхъ, подъ непосредственньшъ руковод-
ствомъ начальника этой Комиссия К. В. Залт.зскаго, со
ставлено статистическое описаше Саратовской губернш. 
Оно было напечатано въ Журналт. Министерства Го
сударств енныхъ Имуществъ (1857 и 1858 г.), а НЬИГБ, 
съ некоторыми исправлешями и дополнешями, сделан
ными въ Статистическомъ Отдт>ленш Департамента Сель-
скаго Хозяйства, издается особою книгою. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА 
САРАТОВСКОЙ ГУБЕРН1И. 

ФИЗИЧЕСК1Я СВОЙСТВА СТРАНЫ. 

Саратовская губершя, въ нынвшнемъ своемт. составь, 
т. е. за отдт>лешемъ заволжскихъ увздовъ: Николаевскаго, 
Новоузенскаго и Царевскаго, до 1851 года къ ней прина-
длежавшихъ, находится въ юговосточной полосе PocciH и 
лежитъ (по карт4 Шуберта) между 4 8° и 54° СЕВ. широты 
и между 60° и 66° восточной долготы. 

Общее пространство, занимаемое губершею, состоитъ изъ 
7,536,574 деслт.. или 149535 геогр. кв. миль. 

Въ административномъ отношенш Саратовская губершя 
разделяется на 10 уъздовъ, а въ нихъ, по сввд'шнямъ Гу
бернской Чертежной, считается земли: 

Въ Саратовскомъ 733,607 дес. 
Волжскомъ 695,599 » 
Кузнецкомъ 471,963 
Петровскомъ 655,401 
СердобскОмъ 672,498 
Балашовскомъ . . . . 991,866 
Аткарскомъ 1.174,839 
Камышинскомъ . . . . 866,936 
Царицы нскомъ . . . . 718,431 
Хвалынскомъ 555,434 

» 
» 

Всего 7.536,574 дес. 
Саратовская губершя представляетъ поверхность, у ко

торой восточная сторона, прилегающая къ Волгт>, припод
нята. Прибрежныя части уЬздовъ: Хвалынскаго, Волжскаго, 
Саратовскаго, Камышинскаго и Царицынскаго, суть самыя 
возвышенныя мт>ста въ губернш. Тутъ проходятъ такъ на-
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зываемыя Волжсшя горы. Удаляясь отъ этихъ горъ къ за
паду, местность постепенно понижается, гдЬ нокатымъ скло-
номъ, а гдт> волнообразными холмами, и превращается на-
конецъ въ степь въ западныхъ частяхъ уьздовъ Балашов-
скаго, Аткарскаго, Сердобскаго, и въ томъ крат> Камышин-
скаго и Царицынскаго, который прилегаетъ къ Воронеж
ской губерши и къ Земли Войска Донскаго. 

Приволжсшя горы идутъ почти непрырывною цтшью. 
ОнЬ то приближаются, то отдаляются отъ берега Волги, 
местами подходятъ къ самому руслу ртЬки, а местами от-
ходятъ отъ него на 2 и даже на 5 верстъ. Восточный 
склонъ этихъ горъ крутъ, и потому трудно доступенъ; 
западный же болт>е отлогъ. Снътовая и дождевая вода об
разовала на восточной, крутой сторонв множество глубо- , 
кихъ и обрывистыхъ овраговъ или водороинъ. На западной 
сторонв водороины встречаются р'Ьже , и притомъ он1> 
здЬсь не достигаютъ такой глубины, какъ на восточной. 
Вст> овраги восточнаго склона направляются къ ВОЛГЕ; 
овраги же западнаго склона направлены въ разныя сто
роны горизонта, только не на востокъ. Первые соединя
ются съ Волгою, вторые же теряются либо въ ннзменныхъ 
мтэстахъ, либо въ ручьяхъ и ръчкахъ, съ которыми на пути 
сходятся. М^ста приволжской цтши, которымъ присвоены 
особыя назвашя, суть слъдуюшдя: между селомъ Пановкою 
и городомъ Хвалынскомъ — горы называются Чернозатон-
скими; между Хвалынскомъ и Волгскомъ — Девичьими; а 
между Волгскомъ и селомъ Берез ники-Змъевыми. Эти по-
слъдшя горы суть самыя высошя между Сызранью и Са-
ратовомъ. 

Южнт>е Саратова, особыя имена придаются чаще от-
дъльнымъ горамъ, отличающимся по своей высоте; на-прим. 
Соколова гора близъ Саратова (вышиною до 80 сажень), 
Алтынная гора — въ 13 верстахъ на ЮВ. отъ Саратова 
(вышиною до 76 сажень); Буданова гора — въ 8 верстахъ 
ниже Алтынной (вышиною бол'ве 75 сажень); Бугоръ 
Стеньки-Разина, стоящш надъ Волгою, въ Камышинскомъ 
уЬздъ- (вышиною около 60 сажень); Бугоръ Ураковскш и 
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горы Столбовики (вышиною до 86 саженъ), и наконецъ 
горы Дмитр1евсшя (вышиною отъ 70 до 80 саженъ). Про-
тивъ Саратова и Царицына гребни горъ возвышаются, у 
перваго на 550 Фут., а у втораго на 400 Фут. надъ Вол
гою. Самые же города Саратовъ и Царицынъ расположены 
на нижнихъ террасахъ этихъ гребней, и возвышаются надъ 
уровнемъ Чернаго моря: Саратовъ на 39, а Царицынъ на 
32 Ф. (по карте Мурчисопа). Приволжская цьпь имъетъ 
нисколько вътвей, идущихъ въ различныхъ направлешяхъ. 
ВсЬ OH$, вскоръ ПОСЛЕ своего отд$лешя отъ Волжскихъ 
горъ, превращаются въ рядъ холмовъ, и только одинъ от-
рогъ нъсколько замъчателенъ по своей величине; онъ на
чинается по правую сторону р. Терешки, близъ ея устья, 
идетъ къ скверу чрезъ Саратовскш, Волжскш и Хвалын
ска уЬзды, и достигаетъ наибольшего возвышешя близъ 
с. Нейманъ, въ Хвалынскомъ, и около села •Лъсной-Не'Ь-
ловки, въ Саратовскомъ уьздахъ. 

Волжски! горы принадлежатъ къ Флецовымъ и намыв-
нымъ породамъ, и заключаютъ въ еебй различный окаме
нелости и раковины. Напластоваме этихъ горъ состоитъ 
изъ попеременно идущихъ слоевъ песка, хряща и глины 
съ гипсовыми жилами, а иногда съ известнякомъ. Внешняя 
кора »хъ, кромй н'ькоторыхъ песчанистыхъ и известковыхъ 
возвышенностей, попадающихся въ НИЗОВЬ-Б, состоитъ пре
имущественно изъ суглинка. МЬстами встречаются также 
брекчш и конгломератъ изъ некрупныхъ б^лыхъ, бурыхъ 
и желтоватыхъ валуновъ песка и глины, сильно пропитан-
ныхъ известью, и часто даже совершенно известковыхъ или 
мергельныхъ. 

Въ низовье, за Камышинымъ, расположен!: особый слой, 
состояний изъ неправильно круглыхъ валуновъ, стекловид-
наго, среднезернистаго, твердаго песчаника и изъ различной 
величины белемнитовъ, съ кораллами и оттисками двуствор-
чатыхъ раковинъ. Слой этотъ лежитъ иногда на жирной 
глииЬ, но чаще на суглинкъ или пескъ\ Толщина его, въ 
низкихъ мъхтахъ, доходитъ до 4 и бол^ве саженъ, а вт. 
другихъ только до 7 4

 а Р ш - и л&же мен^е. 
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Въ Царицыискомъ уьздп, близь села Караваинки, берег* 
ВОЛГИ на протяжеши около 25 версть усьянъ валунами 
различной величины. У самыхъ болыиихъ, продольны!! д1а-
метръ простирается до 3, поперечный до 2 саженей, а 
толщина до 2 аршинъ. Поверхность ихъ иногда гладка, а 
иногда ноздревата; снаружи они красновато-буры, огь 
примъси желъзныхъ окисей, а внутри либо буры, либо зе
леновато-буры. Эти валуны состоять изъ мелкаго песка, 
процементованнаго глиною или окисью желЬза, и безчислен-
иаго множества раковинъ, большею част1ю двуетворчатыхъ 
породъ. Они расположены не только по берегу Волги близь 
воды, но даже гораздо выше уровня р-Ьки, вь крутыхъ бе-
реговыхъ обрывахъ и въ оврагахъ, гдь либо залегаютъ иа 
днт>, либо высовываются изъ боковъ рытвинъ С). 

Растительность, покрывающая Волжсюя горы Саратов
ской губерши, не везд'в одинакова. Выше Саратова, ущелья, 
овраги, и даже нъкоторыя вершины горъ, заросли лвсомъ; 
отлогости, доступныя для земледельца, возделаны подъ раз-
личныя растения, а пространства безлътныя и неудобныя 
подъ пашни употребляются какъ пастбищныя мъста. Сло-
вомъ сказать: почва, покрывающая горы въ северной ча
сти губерши, не представляегъ препятствие прозябешю. На-
противъ того ниже Саратова, по мър-в удалетя къ югу, 
растительность на горахъ делается все скуднее и скудн-ве, 
такъ, что въ Царицыискомъ у-взд-в, вершины горъ уже со
вершенно безлесны, а скаты ихъ до того обнажены отъ 
почвы, что становятся неспособными къ воздт>лывашю. На 
горахъ виднеются только одиночно разбросанные кусты 
боярышника, либо крушинника, а на скатахъ полынь, ко-
хш и друпя солонцевагыя травы. Эти-то растешя придаютъ 
горамъ Царицынскаго увзда тотъ пепельный и безжизнен
ный видъ, который он-в сохраняютъ даже весною и осенью, 
когда всв окрестныя низменности ОД-БТЫ зеленью (**). 

(М Сарат. Губ. ВЬд. 1848 г. № 43. 
(**) Сарат. Губ. ВЬд. 1848 г № 43. 
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Въ Волжскихъ горахъ находятъ: слюду, хотя и нечи
стую, охру, мумш, гинсъ, селенитъ, глины: красную жел
тую, синюю и зеленую; а въ 30 верстахъ ниже Камышина, 
близъ Астраханской дороги, даже и белую глину. 

Въ нтжоторыхъ мкстахъ Хвалынскаго, Волжскаго, Ка-
мышинскаго и Царицынскаго Издовъ, встречаются въ го
рахъ почвьД,меловыя или состояния изъ огромныхъ толщь 
мергеля, кварцоваго камня и зеленоватаго неска, про-
слоеннаго хлористовыми зернами. Меловая Формандя встре
чается еще въ н'вкоторыхъ м-встахъ нагорнаго берега р-Ькъ 
Хопра, Медведицы и Иловли, гд*Ь также есть валуны, но 
не древнихъ породъ. 

Горы степной части губернш суть по большей части на
носы, въ которыхъ встречается раковичный известнякъ, су-
глинокъ и песокъ. Между Иловлей, Медведицей и Хопромъ 
есть горы, состояния преимущественно изъ песка и глины, 
съ морскими раковинами, плотно слегшимися. Въ этой же 
степной части губернш, кроме горъ, встречаются еще остат
ки земляныхъ насыпей, или кургановъ. Вонросъ, что такое 
были эти курганы, кладбищныя ли места, сторожевыя ли 
насыпи, или что либо другое — можетъ быть решенъ только 
антиквар1ями. Почти все курганы здЬтней губернш име~ 
ютъ Форму усеченныхъ конусовъ. Основаше у нихъ широ
кое, отъ 5—15 саженей въд1аметрв, а вышина простирается 
отъ 1—5 саженей. Вокругг некоторыхъ кургановъ виденъ 
и теперь еще земляной или каменный валъ, а у другихъ 
замьтенъ Фундаментъ изъ дикаго камня или кирпича отъ 
бывшпхъ тутъ построекъ. Весьма любопытны: 1) курганъ, 
находящейся въ двухъ верстахъ отъ Дубовки; и 2) два 
огромные по своимъ размЬрамъ кургана, лежашде на гра
нице села Пролейки и станицы Александровской. Эти два 
последше кургана носятъ особое назваше: Царск1я Моги-
лища (*). Расположеше кургановъ различно; иногда они 
стоять одиночно, иногда же расположены какъ бы ЦЕПЬЮ. 
Большая часть кургановъ Саратовской губернш изрыта не-

(*, Сарат. Губ. ВЬД. № 4. 
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известными людьми, искавшими въ нихъ сокровищъ. Сара
товская губершя довольно богата окаменЬлостями. Весен-
Hie и дождевые потоки вымываютъ изъ нЬдра Волжскихъ 
горъ кости допотопныхъ животныхъ, окаменелое дерево 
и друпя окаменелости изъ царства растительнаго. Въ овра-
гахъ и речкахъ уездовъ: Петровскаго и Сердобскаго нахо-
дятъ нередко окаменЬлыя кости, и даже части животныхъ, 
ныне въ губернш не существующихъ. Въ Палате Государ-
ственныхъ Имуществъ, въ музеуме Саратовской гимназш, 
и въ кабинетахъ некоторыхъ здешнихъ ПОМБЩИКОВЪ, мож
но видеть отысканные окаменелые остатки животныхъ до-
потопнаго Mipa. Близъ Камышина, въ такъ называемыхъ 
Камышинекихъ-ушахъ, при разработке жерновыхъ камней, 
находягъ на песчанике оттистки съ листьевъ растеши, при-
надлежащихъ къ породе Salix, Ulmus, Quercus, иногда до 
того ясныхъ, что можно отличить даже поры листа (*). 

Основныя начала удобныхъ для возделывашя земель Са
ратовской губернш суть: черноземъ, глина, суглинокъ, су
песь и песокъ. Здешшя почвы содержатъ эти начала въ 
различныхъ между собою смъшешяхъ, отъ чего образова
лось множество видоизмЬпенш оныхъ, и число это еще 
увеличивается отъ встречаемой въ некоторыхъ местахъпри-
м-вси извести, хряща или камней. Все обработываемыя 
почвы Саратовской губернш имеютъ то общее между собою, 
что хотя въ различной степени, но непременно содержатъ чер
ноземъ, служашдй главнымъ источникомъ растительной силы. 
Места, которыя лишены чернозема, обыкновенно не обрабо-
тываются, потому что здешнее хлебопашество производится 
безъ удобрешя. Поэтому все встречаюшдяся въ Саратовской 
губернш удобныя земли распределяются на 4 группы. Къ 
1-й будутъ относиться почвы черноземно-глинистыя, ко 2-й 
черноземно-суглинистыя, къ 3-й черноземно-песчаныя и къ 
4-й черноземно-супесчаныя. Глинисто и суглинисто-черно-
земныя почвы имеютъ отъ 3 до 15 вершковъ толщины. 
Подпочва ихъ состоитъ изъ глины и суглинка разныхъ цвЬ-

(') Сарат. Губ. ВЪд. 184" г. № 49. 



товъ, иногда ст. примесью извести или камня. Почвы пе-
счано и супесчано-черноземныя, при растительномъ слоЪ 
толщиною отъ 2 % до 12 вершковъ, лежатъ на глине, су
глинке или супеси. Кроме вышеприведенных^ удобныхъ 
земель встречаются еще почвы малоудобныя, а иногда и во
все неудобныя, состояния изъ глины съ солонцами, хряща, 
мела или извести. Почвы эти бываютъ толщиною отъ 2—4 
вершковъ, а подпочва ихъ состоитъ либо изъ глины или 
хряща, либо изъ дикаго, мергельнаго или известковаго камня. 

Саратовск1я почвы, по размвщешю своему но губер-
ши» перемешаны между собою иетокмо по родамъ, но и 
по видоизмБнешямъ. Въ общей сложности, наибольшее 
пространство занято суглинисто-черноземною почвою; она 
нокрываетъ увзды: Аткарскш, Калашевскш, Сердобскш, 
Петровскш, большую часть уъздовъ Кузнецкаго и Хва
лынска™ , западную сторону Камышинскаго и южныя 
оконечности какъ Камышинскаго, такъ и Царицынскаго 
уЬздовъ. Глинисто-черноземныя почвы преобладаютъ въ 
Волжскомъ, Саратовскомъ и Царицынскомъ; супесчано-чер-
ноземная почва расположена главнМше въ Камышинскомъ 
уЬздЬ, но встречается также въ увздахъ: Хвалынскомъ, 
Волжскомъ и Царицынскомъ; наконецъ песчано-чернозем-
ныя почвы лежатъ на сввер-в губернш, въ увздахъ: Хва
лынскомъ, Кузнецкомъ и Петровскомъ и, на южной око
нечности, въ Царицынскомъ уъздъ. 

Выше было упомянуто, что здьшшя почвы заключаютъ 
въ себе черноземъ въ различной степени. Если принять за 
основаше количество примеси черноземныхъ частицъ, то 
кажется, что Саратовская губертя получила свой черноземъ 
въ два npieMa. Въ первый разъ черноземъ покрылъ всю гу-
бершю, но не толстымъ слоемъ; во второй же разъ на пер-
вомъ слое ПОМЕСТИЛСЯ новый, весьма богатый черноземный 
пластъ. Иаправлеше богатаго чернозеынаго пласта идетъ съ 
запада, изъ Земли Войска Доискаго и Воронежской губер-
Hiu; этотъ пластъ, на пространстве между реками Хопромъ 
и Медведицею, разделился на две ветви, изъ которыхъ 
одна, широкая, тянется къ северу по уездамь Балашевско-
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му и частью Аткарскому, въ уЬзды Сердобскш и Петровскш; 
а другая, менее широкая, идетъ наЮВ., тоже чрезь уЬзды 
Балашевскш и Аткарсий — въ КамышинскШ. Первая ветвь 
оканчивается близъ нынешней границы Петровскаго и Ку-
знецкаго уЬздовъ, вторая же упирается въ Волгу. 

Каменистыя и хрящеватыя почвы встречаются въ раз-
ныхъ уЬздахъ, преимущественно на возвышенныхъ мветахъ; 
известковыя почвы, — въ Хвалынскомъ увздв, а меловыя, 
по р^камъ Иловле и Медведице. Солонцы встречаются во 
вевхъ уЬздахъ, и суть пространства, пропитанныя солямя 
разнаго рода: поваренною, углекислымъ натромъ, гипсомъ, 
купоросами и т. д. Соли эти обнаруживаются на поверхно
сти земли, въ виде б4лаго налета кристаллическаго строе-
И1*я. Солонцеватыя мЬста встречаются въ Саратовской гу-
бернш небольшими участками, рассеянными какъ бы остров
ками по удобной земл-в. Только въ Царицынскомъ у^здв, 
солонцы занимаютъ болышя сплошныя пространства, въ 
сотни, даже въ тысячи десятинъ. Летуч1е пески лежатъ 
около рЬкъ Терешки, Суры, Узы, Медведицы и другихъ. 
Самое значительное пространство, занятое песками, нахо
дится въ Волжскомъ уЬзде, на лЬвомъ берегу реки Те
решки, въ дачахъ селенш Меденниковки, Нилдомасовой, 
Глотовки и Букатовки, всего около 700 десятинъ, и близъ 
села Антиповки, въКамышинскомъ уезде, около 66 десят. 

РЕКИ Саратовской губернш принадлежать: либо къ си
стеме водъ Каспшскаго, либо къ системе водъ Черномор
ская бассейновъ. Къ Касшйскому бассейну относятся: 
Волга и Сура съ ихъ притоками, а къ Черноморскому: 
Хоперъ, Медведица и Иловля, также съ своими прито
ками. Волга составляеть главный путь, по которому про
изводится водяное сообщеше между юговосточною ча-
стпо Европейской Россш и Балтшекимъ бассейномъ, и ме
жду западною Сибирью и Черноморскимъ бассейномъ. 
Она соединяется посредствомъ каналовъ съ Балтшекимъ 
моремъ ; посредствомъ реки Камы съ Сибирью ; соб-
ственнымъ устьемъ съ Касшйскимь моремъ, нереваломъ у 
Дубовки съ Дономъ, а этою рЬкою съ Азовскимъ и Чер-
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ньшъ морями. Поэтому Волга служить посредникомъ для 
обмЬна произведешй внутревнихъ областей и проводим-
комъ отечественныхъ продуктовъ на иностранные рынки. 
Нельзя не признать благодьяшемъ для Саратовской губер
нш, изобильной естественными произведетями, что къ ней 
нрилегаетъ водяной путь полобной важности. 

Волга достигаетъ Саратовской губернш у границы Сыз-
ранскаго у-Ьзда Симбирской губернш и Хвалынскаго Сара
товской губернш, при селенш Черный Затонъ. Она слу
жить съ восточной стороны живымъ рубежемъ для Сара
товской губернш, ОТДЕЛЯЯ уЬзды Хвалынскш, Волжскш, 
Саратовскш, Камышинскш и Царицынскш, отъ у-Ьздовъ 
Николаевскаго и Новоузенскаго Самарской, и Царевскаго 
Астраханской губерши. Течеше Волги по Саратовской гу
бернш занимаетъ 706 верстъ. 

Острововъ на Волгъ- довольно много, особенно южн^е 
Саратова, ГД-Б течеше слабее. Острова эти бываютъ двухъ 
родовъ: неутвердивнпеся, переносимые весеннею водою съ 
мяста на м-всто, и постоянные. Первые состоятъ изт> го-
лаго песка и ни къ чему не служатъ; вторые въ обыкно
венную воду покрыты растительпоспю и служатъ боль
шею частью поемными покосами. Въ пред-влахъ Саратов
ской губернш только одинъ островъ, Сарпинскш, обитаемъ; 
остальные же, затопляемые веееннимъ разливомъ, не могутъ 
быть заселены. 

Ширина Волги въ Саратовской губернш бываетъ въ 
обыкновенную воду: отъ 1V2 до 2 и болйе верстъ, но во 
время раз шва она гораздо шире; на-прим4ръ противъ Сара
това Волга разливается на 7 верстъ, противъ селешя Елшанка 
на 20, противъ города Волжска на 16, а въ Царицынскомъ 
уъздй, противъ того м!>ста, гд-Ь въ Волгу впадаетъ Ахтуба, 
ширина доходитъ отъ 25 до 35 верстъ. 

Глубина Волги, въ обыкновенную воду, простирается 
между городами Хвалынскомъ и Царицыномъ до 2'/2 саж.; 
а ниже Царицына до 3 и З'Д саженей. Въ вессншй раз-
ливъ прибываетъ столько воды, что горизонтъ ръжи воз
вышается надъ лътнимъ своимъ уровнемъ на 40 или 45 
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Футовь, а въ осеннш разлнвъ прнбываетъ масса отъ 14 
до 21 Футовъ толщиною. 

Ширина и глубина Волги ИЗМЕНЯЮТСЯ ежегодно. Места
ми pitta разширяется, местами съуживается, мЬстами дЬ-
лается глубже, местами мелъетъ. Pa3uiHpeaie русла слу
чается отъ обвала береговъ. Обвалы проасходятъ оттого, 
что течетемь Волги оба ея берега постоянно подрываются. 
Въ продолжеше нъкотораго времени, подмытыя мьста дер
жатся нависшими надъ водою, но наконецъ они обвали
ваются въ р-Ьку, распадаются на части и уносятся водою. 
Такт, какъ главная струя течешя Волги обращена преиму
щественно къ правому ея берегу, то и обвалы случаются 
чаще и значительнее по нагорной стороне. 

Новые протоки или проливы образуются въ тъхъ мЬ-
стахъ, гд^ берега отлоги и нетверды. Они не имьютъ ни 
какихь притоковъ, исходятъ изъ Волги и въ нее же впа-
даютъ. Эти проливы, въ отлич1е отъ главнаго русла, корен
ной Волги, носятъ назваше Воложекъ. Ихъ особенно много 
на луговой сторонЬ. Лътомъ иныя Воложки высыхаютъ и 
образуютъ овраги, друпя же сохраняютъ воду во весь годъ. 
Течете воды въ Воложкахъ медленное, а потому oirb съ 
удобствомъ служагъ баркамъ и судамъ, либо пристанями 
для нагрузки при полноводш, либо гаванью для зимовки. 
Случается, что песокъ заноситъ оба устья Воложка, и тогда 
вместо пролива образуется озеро, или морецъ; или пескомъ 
заносится только одно устье, отчего проливъ делается за-
ливомъ, и называется: затономъ, ерикомъ или подстепкомъ. 
Местами Волга делается уже оттого, что во время весен-
няго разлива отмели, находящаяся близъ берега, связы
ваются съ нимъ слоемъ вновь нанесеннаго песка и глины. 
Въ обыкновенную воду, нвый наносъ, оставаясь наружи, 
быстро заростаетъ ивнякомъ, который своими корнями 
скр'Ьпляетъ рыхлую почву. Такое приращев1е берега воз
можно только въ тъхъ мйствхъ, гд^ течете Волги не силь
но, и гл'к затонувиня карчи (снесенныя деревья съ корня
ми и ветвями), задерживая песокъ и глину, способствуютъ 
образованно осадка. Обмелъте Волги происходитъ отъ 
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переноса земли съ размытыхъ береговыхъ мвстъ, и отъ 
перемйщеша песка, поднятаго сильнымъ весеннимъ тече-
шемъ со дна р'Ьки. Въ первое время разлива, быстрое тече
т е недопускаетъ ни песку, ни глинЬ осаждаться; впосл4д-
ствш же, когда вода въ Волгъ спадетъ, и течете не такъ 
быстро, начинается осаждете. Сначала ложатся на дно 
крупныя частицы песка и глины, а потомъ уже и мелтя. 
Эти осадки образуютъ отмели, идуцця то вдоль, то попе-
регь, то наискось ръки. Ровные наносы называются мест
ными жителями розсыпнми. Они могутъ образоваться только 
тамъ, гдЬ слабое течете и гдЬ рзка не дЬлаетъ поворо-
товъ; тамъ же, гд^ берега круто изгибаются, осадки не 
ложатся ровно, большая часть ихъ вмъхтъ съ смываемымъ 
берегомъ, переносятся отраженнымъ течетемъ на противу-
положную сторону р'Ьки и уже тамъ осаждаются. Эти отме
ли называются побочнями. Если за однимъ изгибомъ берега 

' сл4дуетъ другой въ обратномъ къ нему направлеиш, то 
часть побочная перваго изгиба переносится къ выходяще
му берегу другаго изгиба и образуетъ здъсь другой побо-
чень. При этомъ переносе, часть песка и глины осаждается 
на пути и образуетъ чрезъ всю р+>ку, наискось къ тече-
шю, песчаную гряду называемую перекатомъ. Эти перекаты 
составляютъ большое затруднете для волжскаго судоход
ства. Въ следующей таблиц-Ь(*) исчислены главнъйппе, суще-
ствуюшде въ предъмахъ Саратовской губернш, перекаты съ 
указашемъ для каждаго: 

1. Наименовашя его и мвстоположетя; 
2. Наименьшей глубины въ весеннюю воду; 
3. Длины переката, считая вдоль р-Ьки; 
4. Длины плеса отъ окончашя каждаго переката до 

начала следующего; 
и 5. Меньшей глубины каждаго плеса въ весеннюю воду. 

П Таблица эта сообщена командиромъ одного изъ пароходовъ Обще
ства «Меркурш» П. М. Блохинымъ и ею пользуются при плаваши по 
ВолгЬ въ пред-Блахъ Саратовской губернш. 
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Наименоваш'е или м+>-
стоположеше каждаго 

переката. 

1. Нереволокскш, Сим
бирской губервш . 

2 Незъименный, Са
ратовской губ. . . 

3. У острова Хвалын-

4. Ниже г. Волжска . 
5. У остр. Рыбники . 

6. Ниже д. Увекъ . . 
7. Незъименный . . . 
8. Иротивь д. Банной 
9. Столбищенской . . 

10. КулальинскШ или 

11. Выше Соляной при-

12. У ост Ураковскаго 
13 Антиповскш . . . 
14. Караваинскш . . . 
15. Балыклейскш . . . 
16. Александровскш. . 
17. ПесковатскШ. . . . 

18. Пичужинскш . . . 

19. Сарпинск1й . . . . 
20 ТатьяновскШ, Ас

траханской губ. .1 

Меньшая 
«дубина ие-
рекатовъ въ 
весеннюю 

воду. 

7 футовъ 9 
дюйм. 

7 Футовъ. 

9 фут. 
8 фут. 9 д. 
8 » 6 » 

7 » 
7 » 8 » 
9 » 4 » 
8 » 2 » 

7 » 10 * 

7 » 6 . 
8 » 2 » 
8 » 
9 » 4 » 
7 » 6 » 
7 » 6 » 
7 м 6 » 

7 » 10 » 

7 » 6 » 

7 » 

Длина пе-

рекатовъ. 

30 саж. 

300 » 

50 » 
200 » 
40 » 

250 » 
100 » 
200 » 
2 версты. 

1 в. 250 с. 

1 верста 
2 версты 
3 
1 в. 250 с. 
2 версты. 
1 в. 250 с. 
1 » 250 » 

1 » 250 » 

1 верста. 

2 » 

Длина плеса 
отъ окончашн 
одного перека
та до начала 
слвдующаго. 

62 версты. 
57 в. до г. 

Хвалынска. 
73 в. до г. 

Волжска. 
7'4 верстъ. 

100-110 в. до 
г. Саратова и 
еще 12 в. ниже 
его. 

4 версты. 
110 верстъ. 
25 » 
10 » 

18 » 

3 » 
40 » 
15 » 
20 » 

4 » 
40 » 

8 в., до Посада 
Дубовки 12 в. 
65 вер. до г. 

Царицына. 
20 верстъ. 

1 верста. 

Меньшая 
глубина 

плеса въ 
весеннюю 

волу. 

28 Фут. 

24 » 

25 » 
35 » 
17'/, » 

7'/» Фут. 
8 Ф. 9 д. 

К 
ez 
и 

В 
О 
РЭ 

«О 

to 

О 

•1 
1м 

Отмели, образующаяся въ самой рЬкЬ и неимт>10щдя 
связи съ тъмъ или другимъ берегомъ, называются осеред-
калт. Образоваше ихъ зависитъ иногда отъ самаго незна
чительна™, елучайнаго препятстмя, встрйченнаго тече-
шемъ, на-примъръ: отъ засъвшей на днъ- карчи, утонув
шего бревна или затопленнаго судна; тъ- изъ осередковъ, 
которые не сносятся весенпимъ разливомъ, увеличиваются 
время отъ времени новыми наносами, выходятъ наконецъ 
изъ воды и образуютъ острова, которые скоро заростаютъ 
ивнякомъ, саособствующимъ кь еще большему ихъ укр^п-
лешю. 

Главиыя перемъны въ русл Ь Волги происходятъ во время 
весенняго разлива; однакожъ и въ осеннее половод1е со-
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вершаются подобныя же явлешя, хотя и въ меньшихъ раз-
м'Ьрахъ. Даже зимою иногда русло реки местами изме
няется. Это случается тогда, когда Волга покрылась льдомъ 
при самой низкой воде, а зима суровая. Промерзая ме
стами до самаго дна, свободное течеше воды пршстанавли-
вается льдомъ, и тогда вода прсрыпаетъ себе подъ нимъ. 
въ рыхлыхъ м-встахъ, новые протоки. Пороговъ и камен-
ныхъ грядъ по всему течешю Волги, по Саратовской гу
бернш, не существуетъ. Дно Волги отлогое, преимуще
ственно песчаное, съ примесью различныхъ наносовъ, соот
ветственно Фпрмацш и почв']; береговъ. Разность уровней 
при исток!; ея, въ Тверской губернш, и при устье, въ 
Астраханской, составляетъ 920 Футовъ; следовательно при 
длинЬ въ 3295 верстъ, на каждую версту течешя прихо
дится 0,279 Фуг. или на каждый Футъ 0,00008 фут. паде-
nia ('). Всл1;дств1е отлогости дна, течете Волги не сильно, 
и усиливается только въ тт>хъ мт.стахъ, гдт> р+.ка стЬс-
пяется берегами, перекатами или отмелями. Въ весеннее 
половод1е, отъ напора большой массы воды изъ вер-
ховьевъ и изъ Камы, течете Волги иршбр-втаетъ наиболь
шую скорость, а именно въ то время, когда вода еще не 
выступала изъ береговъ и не разлилась по низменнымъ 
мт>стамъ. Средняя скорость весенняго течешя простирается 
отъ 4 до 8 Фут. въ секунду (2). 

Замерзаше Волги и вскрьте ея отъ льда не бываетъ 
одновременно на всемъ пространстве ея течетя. Въ преде-
лахъ Саратовской губернш Волга вскрывается ниже Цари
цына въ Феврале; между Саратовомъ и Царицынымъ при 
южныхъ в'Ьтрахъ въ конце марта, при северныхъ въ на
чале апреля, а севернее Саратова еще позже. По наблюде-
шямъ, сделаннымъ въ Саратове въ течеше 68 ле.тъ, съ 
1762 по 1796, съ 1807 по 1820, и съ 1831 но 1849 годы (»j: 

С) Суд. Дор. стр. ГУ, LXX. 
Г) Суд. Дор. стр. LXXV. 
(5) Сар. Губ. В*дом. 1850 г. №№ 20, 21 п 22. 
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Волга вскрылась. Стала. 
Въ март"Ъ 13разъ. Въ октябре . . . 2 раза. 
» апръмъ- 54- раза. » ноябрЬ . . . . 43 раза. 

» декабре . . . 22 раза. 
» Феврале . . . 1 разъ. 

Въ 1-йтретиапр. съ 1по10ч. 35разъ. Въ 1-й трети ноября 9 разъ. 
Во 2-й трети 18 разъ. Во 2-й трети . . . И разъ. 
Въ последней трети . . 1 разх. Въ последней трети 23 раза. 

54 раза. ' 43 раза. 
Эти числа показываютъ, что подъ Саратовомъ Волга вскры
вается преимущественно между 1 и 10 апреля, а замер-
заегь между 20 и 30 ноября. 

Прибыль воды въ ВолН; начинается пе тотчасъ же по 
вскрытш ея отъ льда, но несколько пЬзже, а именно: 
около послвднихъ чиселъ апрЬля или первыхъ мая. Вт. 
это время болота, изъ которыхъ Волга беретъ свое начало, 
рйка Кама и множество другихъ рт1чекъ, впадагощихъ въ 
Волгу, освобождаются отъ своего зимняго покрова. Вы
сота половод1я зависитъ главнМше отъ количества снъга, 
выпавшаго зимою; отъ быстраго или постепеннаго таяшя 
оныхъ, и отъ образовала прибрежья. Между высокими бе
регами, препятствующими р'БК'Ь выступать изъ своего ложа, 
возвышеше воды бываетъ больше, нежели на низменныхъ 
м-встахъ; на-прим-връ противъ Саратова, гдв берега выше, 
весеншя воды достигаютъ до 45'/а Фут. возвышешя, а 
противъ Камышина, Дубовки и Царицына, гдЬ берегъ 
ниже, только до 42 Ф. (*). Когда вода въ ВОЛГЕ достигла 
наибольшего возвышешя, она остается около сутокъ въ 
одной nopt, не прибывая и не убывая, или по местному 
выражешю: «Волга задумывается». Затвмъ уже наступаетъ 
убыль, и мало по малу, въ KOHITB т л я или нача.гв авгу
ста, Волга вступаетъ въ свои обыкновенные берега. По 
мвр-в убыли воды въ рт,кт>, обнажается берегъ, бывши! за-
топленнымъ, и изъ оставшагося мокраго ила зарождаются 
мер!ады мошекъ и комаровъ, составляющее истинный бичъ 
для людей и скота. Въ началт. августа мошки пропадаютъ, 
но комары остаются на все лито. 

П Сар. Губ. ВЬд. 1849 г. № 14. 



i " с 
— 15 — 

Вода въ ВолгЬ вторично прибываетъ осепыо, всл+.дств1е 
бывающихъ въ это время дождей. Вторую водополь вазы-
ваютъ Ильинскою, или разливомъ теплой воды. Наибольшее 
возвытеше Волги въ осеншй разливъ бываетъ въ сентя
бре, и доходитъ отъ 2 до 3 аршинъ. 

Волга покрывается "льдомъ при морозахъ отъ —7" до — 23° 
по Реомюру. Въ январе и Феврале ледъ бываетъ очень пло-
тенъ, прозрачеяъ и достигаетъ толщины отъ 1 до I1/, арш. 

Л-Ьтомъ вода въ Волге чиста, прозрачна, съ легкимъ 
желтоватымъ отт-Ьнкомъ, не имйеть посторонняго вкуса, 
не заключаетъ въ себЪ известковыхъ частицъ и сильно на
питана воздухомъ. Предъ вскрьтемъ р-Ьки отъ льда, во 
время весенняго половодья, и осенью, при продолжительпыхъ 
дождяхъ, вод*а въ Волги делается мутною и желтою. Въ 
чистомъ состоянш волжская вода не причиняетъ никакого 
вреда здоровью человека; но употреблеше въ пищу и питье 
мутной весенней и осенней воды производить поносы и 
перемежаюшДяся лихорадки. Въ пределахъ Саратовской 
губерши существуютъ на Волг* сл-вдуюиия пристани: въ 
г. Хвалынске, въ селенш АлексЬевк'В, въ селе Широкомъ, 
въ г. Волгскъ\ въ селе Воскресенскомъ, въ г. Саратове, 
въ колоши Сосновк-в, въ сел'Б Мордовомъ, въ селъ- Золо-
томъ, въ дер. Банной, въ колоши Крестовый-Буеракъ, въ 
колоши Булдыковъ-Буеракъ, въ колонш Нижияя-Добрын-
ка, въ г. Камышине, въ посадъ Дубовка, и въ г. Цари
цыне. Пристани эти весьма неравной важности. Значеш'е 
ихъ будетъ подробно объяснено ниже, при обозрЬши тор
говли, производимой по Волге. 

Продолжительность навигацш по ВОЛГЕ, за исключе-
шемъ времени весенняго и осенняго ледохода, составляетъ 
между Нижнимъ-Новгородомъ и Саратовомъ, около 190 
дней, а между Саратовомъ и Астраханью до 205 дней. 

Волжское судоходство двоякое, либо сплавное, т. е. по 
течешю, либо взвозное — противъ течешя. Сообразно сему 
плавающая по Волге суда называются либо сплавными, 
либо ходовыми. Первыя идутъ только виизъ по течешю, 
вторыя же, устроиваемыя прочнее и более тщательно, де~ 



— 16 — 

лаютъ рейсы въ обв стороны, т. е. противъ течешя, вверхг, 
и по течешю, виизъ. 

Сплавныя суда носять различный лаэвашя, сообразно 
своему устройству. Къ нимъ принадлежать (*): 

1. Бгьляны, получивния назвашя отъ своего бвлаго вида. 
Эти суда самой грубой постройки, йзъ сосноваго и еловаго 
л tea. Они крепятся нагелями, конопатятся мочалою, и 
только частью паклею, но не осмаливаются. Бьляны под-
нимаютъ оть 100,000 до 150,000 пудовъ клади. Длина ихъ 
бываетъ отъ 16 до 30 саж., ширина отъ 5 до 9 гаж., глу
бина отъ 2'/4 до 23/, саж., а осадка отъ 4 до 5% арш. 
Бъляны > потребляются преимущественно для сплава льса 
изъ губернш, лежащихъ въ верховье, къ низовымъ приста-
пямъ. Он'Б ходятъ только по весеннимъ водамъ, и, по ври-
бытш на м)»сто, продаются на дрова или на другое упо
требление. 

2. Мокшаны, имъюшдя плоское, постепенно съуживаю-
щееся къ кормЪ и носу, дно. Борты ихъ вертикальны, 
имъютъ на средине судна отъ 6 до 12 четвертей вышины, 
а къ корми и иосу несколько больше; мокшаны строятся 
изъ сосноваго и еловаго лъха, крьпятся нагелями, и под-
нимаютъ отъ 12 до 15 тысячъ пудовъ клади. Длина мок-
танъ простирается отъ 15 до 30 сажен., ширина отъ 5 
до 7 саж., осадка до 6 четвертей. Въ верхней часта Волги 
выше Саратовской губерши, эти суда ходятъ не токмо по 
течешю, но и противъ него; въ низовьъ же, куда посы
лаются большею частью Berxia мокшаны, онь- плаваютъ 
только по течение 

3 . Барки, называющаяся также бгълозерками, имЬюгъ 
длины отъ 16 до 30 саж., ширины отъ 4—8 сажен., глу
бины отъ 4—8 четвертей. Он4 поднимаютъ отъ 10,000 до 
20,000 пудовъ груза, строятся изъ сосноваго и еловаго лЬса, 
кръпятся нагеляли и конопатятся паклею. 

4. Коломенки, по Формъ своей похожи на мокшанъ, но 
меньше ихъ по размърамъ и слабее скръплешемъ. Он+. 

(*) Нижеприведенное описаше разныхъ судовъ заимствовано изъ Суд. 
Дор часть I. 



— 17 — 

строятся большею часпю изъ еловаго льса, и поднимают^ 
отъ 8,000 до 12,000 пудовъ груза. Длина коломенки бы-
ваетъ отъ 17 до 18 саж., ширина отъ З1/, до * саж., вы
шина отъ 2 до 2</

2 арш., а осадка отъ 5 до 6 четвертей. 
Коломенки приходятъ большею частно съ желъзомъ и съ 
металлическими издъл!ями Сибирскихъ заводовъ. 

5. Межеумки суть болышя плоскодонныя суда, постро-
енныя изъ круглыхъ или четырегранныхъ сосновыхъ и 
еловыхъ бревенъ, и топоромъ обтесанныхъ досокъ. Они 
д-влаются длиною отъ 22 до 30 саж., шириною отъ 6*у4 до 
8 саж., глубиною около 12 четвертей, осадки им'Бютъ отъ 7 
до 10 четвертей, и поднимаютъ отъ 60 до 85 тысяч ь пудовъ 
груза. Межеумки крънятея нагелями, конопатятся мочала
ми, а пазы застилаются тонкими досчечками на скобахъ. 

Ходовыя суда суть: 
1. Еонно-машипныя суда, или коноводныя машины, съ 

принадлежащими къ нимъ подчалками. Конно-машинное 
судно им'ветъ отъ 17 до 35 саж. длины, отъ 4 до 7 саж. 
ширины, отъ 6 до 14 четвертей глубины, и отъ 5 до 12 
четвертей осадки. Сама машина поднимаетъ груза отъ 25 
до 45 тысячъ пудовъ, а каждый подчалокъ (ихъ бываетъ 
отъ 2 до 3 при машин-fc), отъ 40 до 50 тысячъ пудовъ. 
Дно машиниыхъ судовъ совершенно плоское, постепенно 
еъуживающееся къ кормЬ и къ носу. Копани или шпан
гоуты делаются изъ толстыхъ еловыхъ кокоръ, связанныхъ 
между собою по ДНУ, либо однимъ, либо тремя рядами 
врубленныхъ въ нихъ сосновыхъ или еловыхъ брусьевъ. 
Боргы обшиваются по внутренней сторонъ двумя рядами, 
а съ наружной однимъ рядо.мь толстыхъ сосновыхг, трехъ-
или четырехъ-вершковыхъ досокъ. BepxHie концы шпанго-
утовъ связаны между собою тремя рядами брусьевъ, тол
щиною д» 6 вершковъ. Дно соединяется съ боргами желез
ными связями. Палуба настилается изъ теса, въ два ряда, 
и прокладывается берестою. Bel; коноводныя сугда конопа
тятся пенькою и осмаливаются. Подчалками служагъ для 
нихъ ранснащенныя мокшаиы, межеумки, коломенки и дру
гая суда. Конныя машины идутъ завозами, и ворогъ под-

2 
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тягивающш завозъ, приводится въ движете лошадьми. При 
грузк на машин b и подчалкахъ до 150 тысячъ иудовъ, она 
проходить среднимь числомъ около 10 верстъ въ сутки; но 
при тихомъ вътръ и слабомъ течеши, можетъ пройти даже 
15 или 16 вер Для увеличешя скорости машинныхь су
довъ, на нъкоторыхъ изъ нихъ, вместо лошадей, поста
влены небольпня паровыя машины. Так1я суда называются 
кабестанными пароходами. Съ грузомъ около 200 тысячъ 
пудовъ, ОНБ проходятъ въ тихую погоду верстъ 30 въ сутки, 
протйвъ течешя. Число плавающихъ по Волгъ конно-машин-
ныхъ судовъ значительно уменьшилось сь того времени, 
какъ возникло здешнее пароходство. Hbmi уже новыхъ 
конно-машиныхъ судовъ не строягъ, а употребляютъ только 
старыя, построенныя до пароходства или въ то время, 
когда пароходныя компанш не удовлетворяли еще торговой 
потребности въ перевозочныхъ средствахъ. 

2. Расшивы имт>ютъ НЕСКОЛЬКО закругленное дно и съу-
женную корму. Носовая часть у нихъ приподнята. Палуба 
на носу и на корми настлана нав-ьсомь, за бортъ судна, такъ, 
что она везд4 почти одинаковой ширины. Расшивы стро
ятся изъ сосноваго и еловаго л-Ьса, скрепляются большею 
частно жел"Бзомъ, конопатятся паклею, высмаливаются, а 
пазы застилаются еще тонкими четвертьдюймовками. Эти 
суда поднимаютъ отъ 5 до 20 тысячъ пудовъ, и строятся 
длиною отъ 5 до 15 саженей, шириною отъ 2 до 4 саж , 
глубиною отъ 8 до 17 четвертей. 

3. Осламки строятся изъ сосноваго лиса, поднимаютъ 
отъ 5 до 9 тысячъ пудовъ клади, им'Ьютъ длины отъ 6 до 
11 саженей, ширины отъ 2 до 3 саженей, глубины отъ 13 
до 18 четвертей и осадки отъ 9 до 13 четвертей 

4. Кладныя, или кладнушки, поднимаютъ отъ 2 , / 2 до 5 
тысячъ пудовъ, и бываютъ длиною отъ 5 до 7 саженей, 
шириною въ 2 и 2 , / 2 сажени, глубиною отъ 5 до 9 четвер
тей, при осадке отъ 3 до 7 четвертей. Онъ- строятся изъ 
сосноваго и еловаго лъса, кръпятся желъчзомъ и нагелями, 
конопатятся паклею, и снаружи высмаливаются. 
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5. Кореншя поднимают!» отъ 25 до 30 тысячъ пудовъ* 
бываютъ длиною отъ 15 до 20 саженей, шириною отъ 16 
до 17 аршинъ, вышиною отъ 13/4 до 2 арш., при осадк-в 
отъ 5 до 7 четвертей. Он1. строятся изъ сосноваго и ело-
ваго лъса, кръпятся жел-взомь, конопатятся паклею, осма
ливаются и им'Бютъ во всю длину, палубу,* а на средин* 
каюту. 

6. Сурякп—поднимаютъ отъ 10 до 25 тысячъ пудовх, 
ИМБЮТЪ длины отъ 10 до 15 саженей, ширины отъ 4 до 
6 саженей, глубины отъ 9 до 10 четвертей. Они строятся 
изъ сосноваго и еловаго лт.<-а, и крепятся болчпею част!ю 
деревянными нагелями. 

7. Досчаниш бываютъ длиною отъ 3 до 4'/„ саженей, 
шириною 1 до 2 саженей, глубиною отъ 4 до о четвертей, 
осадки имбютъ отъ 3 до 4 четвертей и поднимаютъ отъ 
600 но 2000 пуловъ. Они строятся изъ сосноваго и еловаго 
л4са, крепятся нагелями и конопатятся паклею. 

Сев поименованныя суда, какъ сплавныя, такъ и ходо-
выя, строятся въ губершяхъ, лежащихъ въ верхней части 
Волги; только осламки и досчаники строятся и въ Сара-
товъ\ 

Къ ходовымъ судамъ принадлежатъ еще Волжске паро
ходы. Они всъ' колесные, величиною отъ 42 до 460 силъ. 
Некоторые изъ нихъ построены изъ железа, но большая 
часть изъ дерева. Пароходы буксируютъ суда противъ те-
чешя, со скоростью отъ 70 до 100 верстъ въ сутки; а по 
течешю до 140 верстъ. Большая часть волжскихъ парохо-
довъ принадлежатъ компа1аямъ, но есть и таше, которые 
составляють собственность отдЬльныхъ лицъ. Общество 
подъ Фирмою Mepnypiu им-вло въ 1854 году 8 буксирныхъ 
пароходовъ, большею частью въ 200 силъ; другое обще
ство, подъ Фирмою Волга, им-вло 4 парохода, изъ числа ко-
торыхъ два: Геркулесъ и Самсонъ—каждый въ 460 силъ; 
Общество Нижегородской машинной фабрики — ИМЕЛО 7 или 
8 буксирныхъ пароходовъ небольшихъ разм~Бровъ, и два 
кабестанныхъ парохода. Общество подъ Фирмою Самара, 
ИМ'БЛО 3 парохода. Кром-Ь того ходили въ этомъ же году 
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по ВОЛГЕ еще 7 пароходовъ, не принадлежавших!, ни ка
кой ком наши. 

Для буксировашя тяжестей по ВОЛГЕ, признаются са
мыми практическими, пароходы въ 200 силъ. Таков паро
ходъ ведетъ противъ течения до 137 тысячъ пудовъ клади, 
со скоростью ста верстъ въ сутки. Кладь грузится въ баржи, 
или подчалки, т. е. на ПЛОСЙОДОННЫЯ суда, длиною отъ 30 
до 45 сажен., съ палубою, каютами, мачтою, парусами и 
рулемъ. Баржи буксируются пароходомъ на перленяхъ. Если 
вода низка, то баржи ведутъ саженъ на 50 отъ парохода; 
если же вода высока, то ихь подтягиваютъ саженъ на 30 
или даже ближе. (Пароходы ведутъ баржи на крыл в 
только въ р!;дкихъ случаяхъ, и не иначе, какъ тамъ, ГДЕ 
Волга широка) Въ первый рейсъ пароходъ беретъ только 
дев баржи, а въ ел Ьдуюшде—три. На каждой баржъ бываегъ 
отъ 8 до 10 человЬкъ прислуги. Экиоажъ парохода (въ 200 
силъ) составляютъ 2 лоцмана (занятые посменно, одинъ 
днемъ, а другой ночью), 12 кочегаровъ для топки печей; 10 
матросовъ, *2 штурвальныхъ у руля, 4 подручныхъ машини
ста, 1 старинй машинистъ, 1 штурманъ, 1 прикащикъ и 1 
капитанъ. Пароходы идутъ днемъ и ночью, но въ узкихъ 
извилистыхъ проходахъ и въ темную ночь они останавли
ваются на якорв до разсв1>та. Топка на пароходахъ про
изводится дровами, заготовляемыми заблаговременно на ди-
стаищяхъ, расположенныхъ другъ отъ друга на 200 верстъ, 
въ городахъ или селешяхъ, какъ случится. Дрова нагру
жаются наемными рабочими, и каждый разъ пароходъ бе
ретъ топливо на двое сутокъ. Въ одну навигащю пароходы 
успвваклъ дт.лать не бол-Ье 4 рейсовъ. Пароходныя компа-
нш содержатъ въ приволжскихъ губернскихъ городахъ, 
между Рыбинскимъ и Астраханью, особыхъ коммисшперовъ, 
обязанныхъ пршекивать кладь и заключать контракты съ 
лицами, отправляющими грузъ. Въ контрактахь всегда обо
значается МЕСТО и срокъ доставки, цъна нроаоза и условия 
нагрузки. Обыкновенно нагрузка дклается на конь, т. е. от
правляющей доставляетъ кладь на na i j6y баржи, а въ трюм-Ь 
она устанавливается уже прислугою баржъ. Точно также 
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при выгрузке изъ баржъ, пароходная прислуга поднимаетъ 
кладь на палубу, а дальнейшая доставка товара, куда сл4-
дуетъ, не лежитъ уже на ихъ обязанности. 

Забота о надлежащей покрышке товаровъ, о сохранеши 
ихъ отъ подмочки, и вообще о ЦЕЛОСТИ, а также и доставке 
вь определенный срокъ къ месту назначения, лежитъ на 
ответственности капитана парохода. 

Первый рейсъ изъ Саратовской губернш делается боль
шею частью въ Рыбинскъ, а главная кладь состоить тогда 
изъ русской пшеницы въ зернь, и перетонленнаго сала въ 
боченкахъ, для отправки за границу чрезъ Петербургски! 
портъ. Вь это же время идетъ еще въ Рыбинскъ табакъ изъ 
нъмецкихъ колонш Самарской губернш, для Петербург-
скихъ и Московскихъ Фабрикь, и иодсолиечное масло для 
Петербурга. 

Второй рейсъ дълается въ Нижнш-Новгородъ, съ кладью 
для ярмарки, состоящею изъ русскихъ товаровъ — пшеницы, 
соли и шерсти, и изъ персидскихъ—хлопчатой бумаги, са-
рачинскаго пшена, шелковыхъ издЬлш, ковровъ, разныхъ 
Фруктовъ, какъ-то: кишмишъ, винная ягода, Фисташки, и чи-
хиря (простаго краснаго и бвлаго винограднаго вина) въ 
огромномъ количестве, предназначеннаго для Фабрикащи 
французскихъ винъ. 

Въ третш рейсъ кладь бываетъ такая же, какъ и во 
второмъ, но кроме того идетъ еще рыба изъ Астрахани въ 
Казань. 

Въ четвертый рейсъ, который большею част1ю идетъ до 
Саратова, главный грузъ состоитъ изъ рыбы разнаго рода 
и икры. Э'отъ товаръ развозится изъ Саратова гужемъ по 
зимнему пути въ разныя губернш. 

Сверху пароходы доставляютъ преимущественно красные 
товары, съ Нижегородской ярмарки, либо въ Астрахань, 
либо въ прибрежные города Саратовской губергпи, и раз
ную казенную кладь: сукна, подкладочный холстъ, подош
вы и амуничныя вещи. Большая часть казенной клади вы-
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гружается въ посадтЬ Дубовкъ, для отправления либо еухимъ 
путемъ, либо Дономъ въ мъста, куда она назначена (*). 

Средняя стоимость пароходной доставки составляешь въ 
первые рейсы, отъ Сараговскихъ пристаней до Рыбинска, 
съ пуда пшеницы — 20 к. сер., сала в табака — отъ 25 до 
35 коп. Во второй рейсъ, за доставку до Нижпяго, за пудъ 
пшеницы—15 и 16 кон., а соли II к. За провозъ това-
ровъ изъ Астрахани до Нижняго, смотря по громоздкости, 
цъны бываю г ь съ пуда отъ 20 до 60 коп. сер. 

Провозныя цЬны третьяго рейса весьма близки къ цЬ-
намъ, существующимъ во второй. Средняя цъна въ четвер
тый рейсъ, за провозъ изъ Астрахани до Саратова рыбы и 
икры, состпвляетъ около 10 к. съ пуда. 

Изъ числа судовъ, плавающихъ по ВОЛГЕ, только паро
ходы независимы отъ вт>тра; всв же огтальныя суда, какъ 
сплавныя, такъ и ходовыя, должны имъть мачту, паруса и 
оснастку. Частью по своему устройству, а частью по узко
сти Фарватера, они лавировать не могутъ, следовательно 
паруса служатъ имъ только при попутномъ вт>трт>. При без-
вътрш или при противномъ в-Бтр-Ь, они вынуждены ходить 
по течешю на гребкахъ, или веслахъ, а противъ течешя, 
либо бечевой, либо подачей, т. е. завозомъ якорей. 

Правильно устроеннаго искусственнаго бечевника, ни 
по Саратовскому берегу Волги, ни по Самарскому не суще-
ствуетъ. Бечевниками служатъ протоптанныя по берегамъ 
тропинки, для болыпихъ судовъ по нагорному берегу, по
тому, что они идутъ преимущественно въ половод1е, когда 
луговой берегъ затопленъ и непроходимъ, а для малыхъ— 
по луговому. Бечевникъ нагорной стороны проходитъ либо 
по скатамъ и вершинамъ горъ и овраговъ, либо по при
брежному песку и глицЬ. Въ зной, песокъ раскаляется и 
сжетъ ноги, а въ дождь глина распускается и делается 

(*) Приведенный зд-Ьсь св-ЬдЪшя, о пароходств-в по Волг*, доставле
ны отставнымъ Флота капитанъ-лейтенантомъ, командиром* парохода 
общества Мерку piu., П М. Блохинымъ, уже три года плавающим* по 
Boirb. 
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вязкою и скользкою (*). На каждомь суднв находится лоц-
манъ, водоливъ и бурлаки, т. е. paoonie. Число сихъ послед
них!, зависитъ отъ размера судна, отъ величины груза и 
оттого, идетъ ли оно внизъ по течешю или вверхъ. Въ 
посл-вднемъ случай считается необходимымъ ИМ-БТЬ на каж
дые 350 пудовъ клади — по 1 бурлаку, а въ первомъ тре
буется меньшее число рабочихъ. 

Въ лоцмана нанимаются жители городовъ или селенш, 
лежащихъ по Волг* выше Саратовской губернш. Изъ жи
телей ЗД-БШНЯГО прибрежья, только нисколько м1нданъ го
рода Вольска ходятъ лоцманами. Въ бурлаки и водоливы 
нанимаются крестьяне изъ разныхъ мъттъ, за чертой Сара
товской губернш лежащихъ, изъ Саратовской же только 
жители прибрежныхъ селенш Хвалынскаго и Волжскаго 
уЬздовъ. Лоцмана, водоливы и бурлаки нанимаются обык
новенно на одну путину, т. е. въ одинъ конець, и по окон-
чаши оной возвращаются домой, либо на лодкахъ, либо 
на судахъ. ВсЬ бурлаки каждаго судна составляготъ артели, 
и состоятъ во время плавашя въ полномъ распоряженш 
лоцмана. 

Предъ вскрьтемъ Волги отъ льда, бурлаки пробиваютъ, 
конопатятъ суда, на которыя нанялись, паклей, осмаливаютъ 
ихъ и вообще исполняютъ rfc неискусственныя работы, ко
торыя необходимы для приведешя судна въ исправность. 
Лишь только чки прошли, т. е. ледъ по Волге тронулся, 
бурлаки приступаютъ къ нагрузкЬ, торопясь не пропустить 
сочную, полную воду, потому что тогда путь не только бо-
лЬе безопасенъ, но и короче. Если нагрузка слишкомъ 
сп-вшна, то судохозяева нанимаютъ въ помощь къ бурла-
камъ особыхъ работниковъ, такъ называемых ь кулевозовъ, 
которые подвозятъ кули или мЬшки изъ амбаровъ къ судну, 
вносятъ ихъ на палубу и бросаютъ въ трюмъ. Дальнейшая 
укладка товара въ трюмъ- производится уже бурлаками. 

Исключая малыхъ судовъ, на всЬхъ остальныхъ трюмъ 
близъ средины перегораживается двумя перегородками, по-

(*) По показанию бурлаковь. 
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перегъ судна, и это пространство называемое льяло, оста
вляется всегда аустымъ. Оно назначено для отлива воды. 
Въ льялт,, гдЬ дилжень находиться днемъ и ночью водо-
.:ивъ, установлены помпы, или устроены ленки. На нйко-
торыхъ судахъ устроивается еще особое льяло, въ носовой 
части, если туда скопляется вода, всл^дств1е неправильнаго 
распредЬлетя груза. 

Главная кладь, отправляемая водою изъ Саратовской 
губерш'и, состоитъ изъ хл'Ьба въ зерн1), изъ муки и крупы; 
при отправкЬ ржанаго зерна въ куляхх, подъ нихъ кла
дется постилка изъ досокъ (стлань), покрываемая еще ржа
ною соломою. При отправки же зерна въ насыпку, безъ 
кулей, дно судка и СГБНЫ его обшиваются предварительно 
со внутренней стороны лубками и рогожей, для предохра-
нешя груза отъ подмочки. 

Мука грузится въ рогожныхъ ординарныхъ куляхъ 
7'/2 пудоваго вЬса. Dpoco грузится въ насыпку; а крупа 
въ двойныхъ куляхъ 9 пудоваго въса. Если крупа и мука 
идуть на одномъ и томъ же суднт>, то мука нагружается 
первая, т. е. внизъ, а потомъ уже кладутся кули съ кру
пой. Это соблюдается для того, чтобы при выгрузкЬ не 
подымать высоко тяжелые кули съ крупою. Если вся от
правляемая мука не помещается въ трюмт>, то остальные 
кули складываются и на палубе, въ такъ называемые бунты, 
т. е. въ несколько горизонтальныхъ рядовъ, одинъ на одинъ. 
Крупа на палубЬ никогда не складывается, потому что су-
дохозяева изъ практики узнали, что для остойчивости судна 
необходимо располагать тяжелый грузъ, либо ниже центра 
тяжести, либо какъ можно ближе къ нему. 

По окончаши нагрузки люки закрываются западнями, 
(крышками или дверцами), а бунты на палубЪ прикрыва
ются лубьями, какъ сверху, такъ и съ боковъ. Пшеница 
всегда грузится одна и большею частсю въ насыпку: отпра
вляемая пшеница переносится изъ прибрежныхъ амбаровь 
въ мт>шкахъ, вм^щающихг въ себ4 около 3 пудовъ, и вы
сыпается чрезъ люкт, въ трюмъ барки, гд+> бурлаки ее раз-
гребатотъ лопатами. По окончанш нагрузки, пшеницу засти-
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лаюгь рогожами, оставляя пустымъ иодъ палуоою такое 
пространство, но которому человЬкъ можетъ пролЬзать. 

Снаряжеше судна въ путь бываетъ различно, смотря 
потому, предназначается ли оно къ ходу вверхъ или къ 
сплаву. Вь этомъ посл'Еднемъ случае, суда невсегда вм'Ьютъ 
оснастку и только двЬ лодки: одну по меньше для сооб
щена съ берегомъ, а другую побольше — для завоза якоря. 
Для хода вверхъ противъ течешя, суда всегда им'Ьюгъ 
оснастку и болышй комплекта лодокъ, по крайней мт>рЬ 4 
лодки При сплаве берутся только два становыхь якоря, 
пудовъ въ 18 или 20 каждый, и одинъ ходовой— пудовъ 
въ 8 для тяги. При ход!; же вверхъ, нужно имт>ть одинъ 
становой, пудовъ въ 20; два ходовыхъ или завозныхъ — 
пудовъ въ 7 или 8 каждый, и одинъ подпускной пудовъ 
въ 12 въ помощь къ становому^ во время сильнаго в!;тра. 

Bet якоря на волжскихъ судахъ бываютъ о 4 лапахъ. 
Во время пути лоцманъ есть главное лицо на суднъ\ Его 
обязанность состоитъ въ знанш Фарватера, силы и направ-
лешя струи течешя при изгибахъ Волги и при впаденш 
вь нее притоковъ, въ знанш отмелей и въ умьньи обходить 
опасныя Micra. Вообще говоря, на лоцманъ лежитъ невре
димая доставка судна и его груза къ м-Ьсту назначешя. По
этому онь же управляетъ рулемъ. На волжскихъ судахъ 
делаются два руля; одинъ на кормт,, называемый правило 
или правильное, а другой на носу, называемый поносный. 
Кормовой руль устроивается какъ обыкновенный руль; но
совой же состоитъ изъ длинной потеси или весла, вращаю
щегося на жел'взномъ болтъч Этотъ второй руль употреб
ляется въ помощь кормовому, для удержашя судна въ томъ 
напрзв зенш, которому оно должно следовать. Въ мт>стахъ, 
гд4 течете сильно сносятъ къ берегу, употребляютъ для 
усилешя дтйств1я носоваго руля, еще гребки, или весла. 
Сплавныя суда идутъ большею частда только днемь, а на 
ночь становятся на якорь; но если лоцманъ опытенъ и ночь 
свътла, то они идутъ и вочью. Бурлаки во время пребыва-
Hia ихъ на судн-в составляютъ экипажъ онаго, и испол-
няютъ.всЬ необходимыя при плаванш работы. По прибы-
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Т1и къ м!сту назначешя, бурлаки должны только убрать и 
сложить въ порядк! весь каталажъ, т. е. такелажъ, от
вязать парусъ отъ рейны (реи), высушить его на берегу, 
скатать, связать и уложить въ льяло, отвязать становые и 
ходовой якори, и вообще привести все на судий въ поря-
докъ. Выгрузка товаровъ до нихъ не касается; о томъ, по 
принятому обычаю, долженъ заботиться хозяинь товара. 

Сплавныя суда ниже Астрахани не ходягь, и поели раз
грузки продаются на сломъ. Комплектъ судна, поднимаю
щего три тысячи кулей, состоитъ при ход* по течетю: изъ 
1 лоцмана, 1 водолива и 8 бурлановъ. 

Ходовыя суда при попутномъ в!тр! идутъ подъ пару
сами, и рулемъ управляютъ, по команд!' лоцмана, отъ 5 до 
15 челов!къ, смотря по сил! в!тра, величин! судна и по 
тяжести нагрузки. При противномъ, но не сильномъ в!тр! 
суда идутъ тягой, т. е. тянутся либо бечевой, либо пода
чей, завозами, а при сильномъ противномъ в!тр!, они 
стоятъ на якор!. При ход! бечевой, вс! бурлаки обязаны 
въ нее впрягаться, а на гудн! остаются только 4 челов!ка: 
лоцманъ, водоливъ, завозильный (управляющш завозными 
лодками) и артельщикъ, или, десятскш. Бечеву тянутъ лям
ками, прикр!пляемыми къ бечевой тонкимъ кончикомъ съ 
деревяниымъ кляпышкомъ, или чебуркомъ. Кончикъ этотъ 
захлестывается за бечеву, а кляпышекъ не допускаетъ ему 
развиться. Если бечевникъ прекращается, или в!теръ уси
лится до того, что бечевой идти нельзя, то судно идетъ 
завозомъ или подачею. Для сего на завозн! (зовозной лодк!) 
съ 7 челов!ками гребцовъ и однимъ завозильнымъ, — заво-
зятъ ходовой якорь на всю длиыу веревки, къ нему привя
занной, т. е. на разстояше около 250 саженей. Бросивъ 
якорь, лодка возвращается къ судну, и завозильный подаетъ 
бурлакамъ конецъ веревки, а лодку ставитъ за кормою. 
Въ лодк! остаются 3 челов!ка рабочихъ, принимающее ве
ревку съ судна, по м!р! выхода ея изъ воды, и складыва
ющие ее въ бухты, ИЛИ по-бурлацки въ часовки; завозы 
выбираются лямкою же, обыкновенно на л!вой сторон! 
судна. Иногда при в!тр!, или на быстрыхъ м!ста\ъ, за-
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возятъ вдругъ оба ходовые якоря, и тогда тянуть ихъ уже 
на обоихъ бортахъ. 

Бечевой судно подвигается впередъ быстрее, нежели за-
возомъ, и проходить вт. первомъ случав: верстъ 15, а въ 
послъднемъ верстъ 10 въ сутки. 

Если доставка клади срочная, то идутъ днемъ и ночью. 
Если же нъ"гъ особенной причины торопиться, то суда 
идутъ только днемъ, а на ночь останавливаются. 

На ВОЛГЕ обычаемъ установлены известные береговые 
пункты, называемые перемгьнами, которыми руководству
ются при плаваши внизъ — для СМЕНЫ гребцовъ, а при 
плаваши вверхъ — для СМЕНЫ людей у руля. Такъ какъ 
разстояше между смънами ИЗВЕСТНО, ТО эти пункты служатъ 
также для счислетя пройденнаго пространства, и для рас-
предЕлешя рабочихъ силъ. Въ предълахъ Саратовской гу-
бернш, перемт.ны по направлетю отъ Саратова къ Ниж
нему суть слъдуюшдя: 1) село Чердымъ, 2) Воскресенская 
церковь, 3) Тергинская коса, 4) село Широкое, 5) гряда Че-
ремшанъ, 6) село Черный-Затонъ, 7) село Лопатиио близь 
границы Симбирской губернш. По направлешю отъ Сара
това къ Астрахани перемъны установлены: 1) село Несвъть-
евка, 2) село Ахматъ, 3) гора Основое-.1бище, ниже Золо-
таго, 4-) село Даниловка, 5) колошя Добренькая на горъ, 
6) гор. Камышинъ, 7) Караваинскш Приверхъ (Воложка), 8) 
село Балыклеи, 9) гора Стръльный-Бугоръ, 10) гора Дубовка, 
версты 2 выше посада Дубовки, 11) ръка Ерзовка, пониже 
Пичуги, 12) гор. Парицынъ, 13) село Поповка Астрахан
ской губернш. 

Главная масса груза везется по ВОЛГЕ снизу вверхъ, 
а потому въ Рыбинске, Нижнемъ, Казани и другихъ пунк-
тахъ скопляется значительное число бурлаковъ, ищущихъ 
случая возвратиться въ низовье. Во всйхъ такихъ пунктахъ 
есть особые промышленики, преимущественно изъ мЕщанъ, 
которые строятъ и содержатъ для отправки бурлаковъ осо-
быя лодки, пробгыи и досчаники. Пробъти делаются длиною 
около 3, шириною около 2 саженъ, вмъщаютъ въ себъ отъ 
60 до 70 пассажировъ, плывутъ только внизъ по теченпо, 
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назадъ не возвращаются, и продаются, по прибытш на мЬето, 
на дрова; лодки же и досчанки возвращаются либо пустыя, 
либо съ грузомъ. За прот>здъ до Саратова платится отъ 20 
до 30 и бол1.е коп+.екъ съ человека, смотря по разстояшю. 

Время, потребное для совершетя разных!, рейсовъ или 
путинъ, быпаетъ чрезвычайно различно. Если нагрузку ни
чего не задерживаетъ, и во время дороги в-Бтеръ благопр1я-
тенъ, то рейсы дълаются довольно быстро: если же на
грузку останавливаетъ дождь или плаваше замедляется про
тивными вътрами, или судно вынуждено паузиться, т. е. 
разгружаться дорогой и опять нагружаться, то рейсы дела
ются медленно. Поэтому парусныя суда р^дко беругь 
срочную доставку клади. Говоря вообще, отъ Саратова до 
Нижняго суда идутъ отъ 6 до 7 недъль; изъ Астрахани до 
Саратова около 6 недель, а изъ Саратова въ Астрахань отъ 
6 до 8 дней. На ходовомъ судн1> успъваютъ сделать вверхъ 
до Нижняго, въодну навигащю, не больше 3 путинъ; но здйш-
Hie бурлаки дълаютъ ихъ большею частш только двт>, ибо 
отправляясь изъ Саратовскихъ пристаней въ 3 путину, они ри-
скуютъ зазимовать дорогою. На третш рейсъ нанимаются пре
имущественно бурлаки изъ Самары, Казани, и другихъ мъстъ, 
лежащихъ выше Саратова. Самыми поздними сроками для от-
пльтя считаютъ: отъ пристаней выше Саратова до Нижняго 
Ильинъ день (20 1юля), а до Казани день Спаса (6 авгу
ста); отъ Саратова до Астрахани за 5 недель до Михай-
ловскаго заговенья (около 8 октября), а изъ Астрахани до 
Саратова день Покрова (1 октября). Въ первую путину 
идутъ вверхъ преимущественно больная суда, а во вторую 
суда меньшихъ разм^ровъ. Плата, получаемая здешними 
бурлаками, определяется по обычаю, за каждую путину. 
При ход!; вверхъ, т. е. противъ течешя, плата дороже, 
чт,мъ при плапаиш по течешю, потому что тогда работа 
труднее и плавате продолжается дольше. При позднихъ 
путинахъ, плата бываетъ дороже, нежели при раннихъ, по
тому что по маловодью на мелкихъ мкстахъ бываетъ пере
грузка, время плавашя продолжительнее и погода холод-
Hie. Самую высокую плату бурлаки получаютъ во время 
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посъва и жатвы. Среднимъ числомъ за в лаваше отъ Сара
това до Астрахани наемная плата бурлаку простирается 
отъ 6 р. до II р. 50 к.; отъ Саратова до Нижняго отъ 
13 "до 20 р. сер.; отъ Астрахани до Саратова около 15 р. 
Лоцманамъ платятъ за путину внизъ: отъ 20 до 40 руб., 
и за путину вверхъ отъ 46 до 60 руб. серебромъ. 

При заключеши условш найма, бурлаки получаютъ впе-
редъ половину (или несколько и больше) всей условной 
цены; деньги эти идутъ на подати или на необходимый 
домншшя потребности. Судьба остальной половины, кото
рая выдается по частямъ во время дороги, для покупки 
харчен, зависитъ отъ счастлива™ плавашя. Если судно скоро 
придетъ къ мъсту Назначешя, бурлакамъ останется еще 
небольшая сумма, которую они обыкновенно пропиваютъ. 
Если же плаваше было продолжительно, то нерт>дко слу
чается, что во время пути всФ. деньги выходятъ на харчи, 
и судохозяева, только изъ сострадашя, даютъ имъ сверхъ 
условленной цт>ны некоторую прибавку; иначе i мъ не чъ\чъ 
прокормиться на обратномъ пути. 

Вообще промыселъ бурлаковъ весьма тяжелый и от
нюдь не считается здъшними жителями прибыльным!.; по 
этому къ нему обращаются только но нуждв, на-пр. послъ-
неурожаевъ или если нъть средствъ заняться хлъбопаше-
ствомъ. 

Въ Саратовской губерши мало крегтьянъ, занимающихся 
бурлачествомъ постоянно, изъ года въ годъ. Промыселъ 
этотъ, подобно n r p t , увлекаеть крестьянъ своимъ риско-
вымъ характеромь и разгуломъ бездомной, кочевой жизни. 
Если удастся совершить плаваше быстро, обратный путь 
сделать на суднЬ, на выгодныхъ услов1яхъ, то выгода не-

•сомньнна. Хотя каждый, нанимающейся въ бурлаки, кресть-
яиинъ надеется на осуществлеше этихъ счастливыхъ пред-
положеиш, но таьчя надежды р-вдко сбываются. 

Вообще говоря, бурлачество приноситъ крестьянамъ мало 
денежныхъ выгодъ, особенно если сравнить барыши съ 
тЪмъ вредомъ, который онъ имъ причиняетх. Бездомная 
жизнь пр!учаетъ ихъ къ бродяжничеству и къ разврату, 
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чему доказательством!, служить большое число кабаковъ, 
харчевень и развратных?, домовъ, промышляющихъ на всъхъ 
м'встахъ, гд-fc останавливаются барки и суда. Возвратясь 
осенью домой, бурлаки приносятъ съ собою сиФилитйче-
CKia болБЗви. и нередко распространяю™ ихъ въ своихъ 
семействахъ (*). 

Законоположения, опред-вляюиия правила о судоходстве 
по ВОЛГЕ, постановлены Св. Зак. (изд. 1S42 года) Тома 
XII Уст. Пут. Сообщ., вь статьяхъ 114—229, и вь при-
ложешяхъ кь сему уставу. Судоходкыхъ расправь или от-
дъленш ихъ, для наблюдешя за судоходствомъ, и для рв-
шешя споровъ между судоходцами, въ Саратовской губер
нш не существуетъ.^Сборы, взимаемые съ судовь и сь груза, 
имъютъ двоякое назначеше; одни сборы идутъ на улучшеше 
водяныхъ сообщены!, а друпе для г. Саратова и посада 
Дубовки. На первый предметъ взимается со всьхъ отпра-
вляемыхъ по ВОЛГЕ И ея притокамъ товаровъ по {/4 коп. 
съ каждаго рубля ценности клади; на второй же сбирается: 
для города Саратова, на основанш Высочайше \твержден-
наго въ 1839 году положешя, по 30 копъекъ съ каждой 
тысячи пудовъ груза, выгруженныхъ на Саратовскую при-
стань, а для посада Дубовки, на основанш Высочайше 
утвержденнаго въ 1834 г. положешя, за складку товаровъ 
на пристани, особая плата, назначенная ттшъ положешемъ. 

Прилегающая къ Саратовской губернш часть Волги со-
стоитъ въ завьдыванш VII округа Путей Сообщешя. Про
странство отъ с. Черный-Затонъ до г. Камышина соста~ 
вляетъ 1-ю дистанщю 1-го отдйлешл того округа, а отъ г. 
Камышина до г. Чернаго Яра, въ Астраханской губернш, 
идетъ 2-я дистанщя того же отдълешя. Для предупреждешя 
разбоевъ по ВОЛГЕ, ведомство Путей Сообщешя содержитъ 
вооруженныя Фалконетами шлюпки, называемыя гардкоты, 

(*) При составленш вышеприведенна™ очерка судоходства по Волге, 
служили источниками кром* указанныхъ въ своемъ M*CT% матер1аловъ, 
св^дъ-шя, собранныя отъ крестьянъ, занимавшихся бурлачествомъ. 



или въ просторЬчш карготы, которыя крейсируютъ по Волг* 
въ продолжеше всего л*та. 

Мостовъ чрезъ Волгу въ Саратовской губернш н*тъ. По
стоянный переправы учреждены въ сл*дующихъ пунктахъ: 
1) при г. Хвалынск*, по проселочной дорог* изъ этого го
рода въ г. Николаевъ; 2) въ Волжскомъ у*зд* дв* пере
правы, одна въ 20 верстахъ выше г. Волжска, на почто-
вомъ Оренбургскомъ тракт* въ село Балаково; а другая 
ниже Волжска, на проселочную дорогу, идущую чрезъ ко-
лонш ШаФгаузенъ въ Покровскую слободу; 3) при г. Са
ратове, на почтовый трактъ, идушдй въ г. Новоузенскъ и 
на Элтонское озеро; это главный и важн*йшш перевозъ во 
всей губернш; зд*сь переправляются обозы переселенцевъ, 
идущихъ въ Заволжье, болыше транспорты съ разным ь 
товаромъ, огромные гурты барановъ, рогатаго скота и та
буны киргизскихъ лошадей; 4) при г. Камышин*, въ Ни
колаевскую слободу Царевскаго у*зда, на солевозный трактъ 
къ Элтонскому озеру; 5) при посад* Дубовк* въ село Вер-
хне-Ахтубинскъ; 6) при гор. Царицын*, на почтовый трактъ 
въ Царевъ. (Во время разлива Волги, эта переправа пере
водится въ с, Мечетное). 

Кром* этихъ большихъ переправъ существуютъ еще ма-
лыя, заведенныя местными жителями: въ увздахъ: Волж
скомъ, при с.с. Воскресенскомъ и Березникахъ въ колошю 
Екатериненштатъ, или Баронскъ; Камышинскомъ при с.с. 
Ахмат*, Золотомъ и Антиповк*; Царицынскомъ, при Кара-
ваинк*, Александровской станиц*, Пролейк*, Водяномъ и 
Пичужинской станиц*. 

Переправа черезъ Волгу производится на досчаникахъ, 
паромахъ и на косныхъ лодкахъ. 

На досчаникахъ и паромахъ перевозится грузъ, рога
тый скотъ и овцы, а на лодкахъ только люди и легкая 
негромоздкая поклажа. Пере*здъ чрезъ Волгу совершает
ся въ тихую погоду, и при противномъ в*тр* на веслахъ, 
а при попугномъ — подъ парусами. Онъ особенно затрудни-
теленъ во время разлива, отъ увеличившейся тогда ширины 
р*ки и отъ быстраго течешя. Весною переправа на веслахъ 
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продолжается, на досчаникахъ и паромахъ — отъ 4—9 ча-
совъ, а на лодкахъ отъ 2 — 5 часовъ. При иопутномъ 
вътръ^подъ парусами, на досчаникахъ и паромахъ перет>з-
жаютъ Волгу въ 3 или 4 часа, а на лохкахъ въ 3/4, 1 или 
2 часа. 

Перевозъ дозволенъ только днемъ, отъ восхода до за
ката солнца. При сильномъ вътрк онъ вовсе прекращается, 
и нередко пассажиры, кладь или гурты вынуждены ожи
дать переправы не только по нескольку часовъ, но иногда 
по несколько дней. 

По условно, заключенному съ перевозчикомъ. переправа 
прекращается: 1) когда въ бурную погоду появятся на Волгв 
бгьляки, бйлые валы; и 2) когда идетъ круиный ледъ (до 
500 квад. саж.) и сало— мелкш лелъ (*). 

Въ предъмахъ Саратовской губернш въ Волгу впадаютъ 
слЬдуюпп'я ръки: въ ут.здахъ: Волжскомъ pf>Ka Терса, име
ющая около 80 верстъ течешя и рвчка Малыковка; въ Са-
ратоескомъ, р-Ъка Терешка, протекающая по губераи около 
500 верстъ, по уъздамъ: Хвалынскому, Волжскому и Сара
товскому. По величине своей она значительнее веъхъ про-
чихъ притоковъ Волги, идущихъ по Саратовской губернш. 
Ръка Терешка беретъ свое начало въ Хвалынскомъ уъздв 
близъ деревни Ведеискаго, а въ Волгу впадаетъ близъ села 
Усовки. Берега этой рЬки не высоки, но круты и местами 
песчаны. Обыкновенная ширина ея простирается отъ 3—10 
саженъ, а при устьъ- доходитъ даже до 14 саженъ. КромЬ 
Терешки въ Саратовскомъ уъздъ" Волга принимаетъ также 
Р'Ьчки: Чардымъ, Курдюмъ, Иволгу, Сухую-Гуселку, Верх
нюю и Нижнюю Хм-Ьлевку, БЬлую и нъкоторыя друпя. 
Въ Хвалынскомъ: рЬчки Чернавка, Каменка, Винная, Бан
ная, Черемшанъ, Колотовка, Яблонка, Тростянка, Ягнич1Й-
бродъ и друпя. Въ Камыишнскомъ: ръчки Елшанка, Ахме-
товка, Дубовка, Морозовка, Сухая-Осиновка, Трубина-Оси-
новка, МЬловая, Сухая-МЬловка, Банновка, Даниловка, 
Крестовая, Свиная, Щербаковка, Мостовая, Кулалиика, До-

(*) Сарат. губ В*д. 1850 года № 15, 1847 г. № U. 
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брынка, Ураковка, Териовка, Липовка и Камышинка. П О 
СЛЕДНЯЯ рвчка замечательна твмъ, что во время царство-
вашя ИМПЕРАТОРА ПЕТРА Великаго, существовало предполо
жение соединить посредствомъ канала Камышинку съ Илов-
лею, впадающею въ Донъ. Этимъ путемъ ИМПЕРАГОРЪ 

ПЕТРЪ I желалъ соединить Каспийское и Азовское моря. 
Въ Царщынскомп усздй Волга принимаетъ р-ьчки: Сарпу, 
Сестренку, Верхнюю и Нижнюю Антиповку, Пролейку, Пе-
сковатку, Дубовк/, Пичугу, протокъ Ерзовку или Пичугу, 
ручей при деревне Винновкв, Верхнюю Мечетку, Царицу и 
друпя (.'). 

Bet помянутыя рвчки и ручьи берутъ свое начало въ 
горахъ изъ родниковъ, ИМ-БГОТЪ течетя отъ 1 до 12 верстъ 
и не судоходны. Опв служатъ только двигателями для во-
дяныхъ мельницъ. Въ этомъ поелвдяемъ отношеши особен
но замечательны р-вчки: Черемшанъ, Даниловна и Щерба-
ковка; первая на протяжеш'и 7 верстъ приводитъ въ дви
ж е т е 26 мельницъ (2); рвка Даниловка на протяженш 12 
верстъ им Ьетъ 30 мельницъ, а р. Щербаковка на протя
женш 5 верстъ 36 мельницъ (3). Большая часть мельницъ 
устроены на два постава, но есть между ними и несколько 
трехпоставныхт. 

По Саратовской губернш протекаетъ еще рвка Сура Она 
не упомянута въ числ^ волжскихъ притоковъ Саратовской 
губернш, потому что и начало и устье ея вив предъмовъ 
этой губернш. Сура вегупаетъ въ Кузнецкий уъздъ изъ Сы-
зранскаго увзда Симбирской губернш, потомъ она поворачи-
ваетъ къ Петровскому уЬзду, отдвляетъ его отъ Пензенской 
губернш, переходить чрезъ cito последнюю въ Нижегород
скую губершю и впадаетъ въ pf.Kj Волгу при г. Василь-
Сурскъ. Длина течешя Суры по Саратовской губернш со-
ставляетъ небол!е 95 верстъ, ширина ея отъ 10 до 20 саж., 
а глубина въ обыкновенное время отъ 2 — \ аршинъ. Дно 

(М Иоверст. опис. р. Волги изъ 1 части Суд- Дор. 
(*) Поверст. опис. р'Ъки Волги, стр. 84. 
(3) Число мельницъ по. ДаниловкЬ и Щербакояк1> означено по пока-

завлю крестьянъ. 
3 
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этой ръкп состоитъ изъ глины, песка и ила. Берега еп воз
вышены и довольно круты, преимущественно правый, имь-
ющш нагорный характеръ. Притоки Суры въ Саратовской 
губернш суть рЪчки: Уза, Кислый - Кодада и Труевъ, 
впадаюшдя въ нее съ лввоп стороны Но берегамъ этой 
рт>ки растутъ сосновые л^са и березовыя рощи. Владель
цы прибрежныхъ дачъ сплавллють свой л'Ьсъ большею ча-
СТ1Ю пъ г. Пензу Изьмъстъ, лежащихъ выше сел Труев-
ск!я-Вершины, салавъ возможен!, только въ половодье, съ 
апр-вля по iiOHb, а изъ прочихъ мъхтъ въ продолжение 
всего лита. 

Bcf, р+.ки, ръчки и ручьи Саратовской губернш, не впа
дающее въ Волгу, принадлежатъ къ бассейну водъ Чернаго 
моря. Главнт.йния ръки этой системы суть: Иловля, Мед
ведица и Хоперъ, соединяющаяся съ Дономъ. Р. Иловля 
беретъ свое начало въ северной части Камышанскаго увзда, 
изъ Приволжскихъ горъ, близъ колоши Розсошъ. Она про-
текаетъ по Камышинскому уЬзду сь С. на ЮЗ., перехо-
дитъ въ Царицынскш, вступаеть ниже села Ивановки въ 
Землю Войска Донскаго, и тамъ уже въ 16 верстахъ выше 
Качалинской пристани впадаегъ въ Донъ. Течете Иловли 
по Саратовской губернш занимаетъ пространство около 170 
верстъ. Ширина ея доходитъ отъ 7 до 18 саженей, а глу
бина отъ 1 до 5 Футовъ. Дно Иловли при начале илова
тое, а далъе въ Царицынскомъ увзд^в песчаное, и даже 
частью хрящеватое. Берега ея высоки, отъ 6—И саж. 
надъ горизонтомъ воды, и местами круты. До Царицын-
скаго уЬзда лЬвый берегъ выше праваго, но далъе къ 
устью, меловыя горы праваго берега превышаютъ возвы
шенности лЬвой стороны. Прирвчная долина Иловли до
вольно обширна, но до Царг.цынскаго у?зда пустынна и 
безлесна. Только ниже села Соломатина начинаютъ появ
ляться перелески и увалы. Иловля не судоходна и сплава 
по ней не производится. Съ правой стороны она принимаешь 
рвчки: Грязнуху, Гнилушку, Семеяовку, Е лыховку, Боль
шую Ольховку и Тишану; а съ л-Ьвой — Каменку, Бере
зовку, Зензеватку, Бердей и друпя. Ръ-ка Медведица бе-

• 
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ретъ свое начало въ Саратовскомъ уъздъ, несколько выше 
д. Борисовки; течетъ до г. Петровска на западъ, а нотомъ 
уже параллельно Волгъ, чрезъ уьзды: Петровскт, Аткар-
скш и Камышинскш. Близъ села Коидаль Медведица всту-
паетъ въ Землю Войска Донскаго, гдт> впадаетъ въ Донъ 
двумя рукавами, при станицв Усть-Медвт>дицкон. Медвт,-
дица течетъ по Саратовской губернш на пространстве около 
290 верстъ; ширина этой р4ки въ верховьт. отъ 4- до б 
саж.; въ Петровскомъ у-Ьзд'В до 14, а въ Аткарскомъ и 
Камышинскомъ отъ 15—40 саж. Глубина ея при на
чале 2 Фута, на половине течешя 7, а при переходе въ 
Землю Войска Донскаго около 15 Фут. Дно Медведицы 
неровное, ямистое, въ начале иловатое, а нотомъ глини-
стопесчаное. Правый берегъ Медведицы, нагорный, выше 
лъваго и довольно крутъ. Въ уьздахъ Аткарскомъ и Ка
мышинскомъ, некоторый возвышенности этого берега до
ходить до 200 Фут. надъ уровнемъ воды. Лъвый берегъ 
песчаный, близь истока иловатый, а далъе въ Камышин
скомъ увздв хрящеватый. 

Прир-Ечная долина Медведицы имветъ ширины отъ 1У« 
до З'А верстъ, пересекается малыми озерами, болотами, 
лощинами и перелесками. Весною, съ половины апреля до 
исхода мая, прибрежныя низменности затопляются разли-
вомъ, который особенно широкъ противъ села Лысы я-Горы 
и при сел-fc Копены. Въ разливт, глубина МедвтЬдицы, между 
селомъ Копены и станицею Усть-Медвъ\дицкою, т. е. на про-
тяженш около 380 вер., бываетъ отъ 14—35 Футовъ. Въ 
это время сплавляютъ въ Донъ барки съ пшеницею, льня-
нымъ свменемъ, ржанок? мукою и овсомъ. 

Водяной путь по Медвт>дицт, въ Донъ открыть въ 1831 
году, и первый промышленикъ, его избравшш, былъ казакъ 
Шейкинъ съ повт>реннымъ свпимъ Морозовымъ (*). 

ПОСЛЕ Шейкина сплавъ производился изъ разныхъ при-
бреяшыхъ мЬстъ, но выше селешя Воробьевки, Аткар-

(*) Сообщено священникомъ села Бахм4тевки, который былъ очевид-
цемъ открьгпя судох. по Медв'Ьдиц'Ь. Въ сочин. Безносикова время 
открьтя судоходства по этой рЬкЬ отнесено къ 1800 году (стр. 31). 
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скаго )Ьзда, опт. никогда не доходилъ. Даже изъ Во
робьевки отправка барокъ нын-Ь совсъмъ оставлена, по
тому что берегъ Медв+.дицы тамъ еще очень извилистъ 
и труденъ для прохода, и теперь out. идутъ только изъ 
мвстъ, лежащихъ выше с. Федоровки, получившей поэтому 
назваше Верхней-Пристапи. Отсюда, до соединешя Мед-
Й'ЬДИЦЫ съ .Лономъ, существуетъ на обоихъ берегахъ ря»п> 
пристаней (или върнт.е сказать мвстъ, гдЬ бы могли быть 
устроены пристани), изъ которыхъ одн-Ь служатъ для по
стройки и нагрузки, а друпя только для догрузки барокъ. 

Говоря о МедвЬдицкихъ пристаняхъ, не должно думать, 
чтобы по этой рт>нЬ существовали к а т я либо сооружешя, 
или искусственныя noco6ia для судостроешя, для стоянки 
и нагрузки барокъ. Ничего такого не существуетъ. При
станью называется здъсь всякое м-Ьсто, гдт* могутъ при
стать барки, или ГДЕ оит> могутъ быть на берегу построены 
и спущены на воду. 

Барки строятся въ селешяхъ: ФедоровкЬ, Лы ыхъ-Го-
рахъ, Копенахъ, Жирпомъ, Мазуровкв, Терсинкт, и Крас-
номъ-Яру, и тутъ же получаютъ часть своего груза. Осталь
ною частью онъ догружаются: въ колотяхъ Крестовомъ-
Буеракт,, Гречавой-Лук1з, Ланевой, на Добрынской мель
нице, и въ другихъ пунктахъ по Медвт>дицв или въ Дон-
скихъ прирьчныхъ станицахъ. 

Въ предъмахъ Саратовской губерши, значительнъйшая 
Медвйдицкая пристань находится въ селЬ Копенахъ; тутъ 
ежегодно строится отъ 60 до 100 барокъ, особенно если 
предстоитъ большая отправка казенной ржаной муки. Въ 
другихъ мйстахъ строятся по 2, по 3 , по 6, 7 и по 8 ба
рокъ въ годъ. Приготовлешя кь весеннему сплаву начи
наются еще съ осени, тотчасъ поел!; уборки хлт>бовъ. Купцы 
или ихъ поверенные приступаюсь къ закупке хлт>ба, обы
кновенно чрезь коммисюнеровъ изъ крестьянъ. Эти комми-
cionepbi, получающее съ пуда пшеницы или льнянаго се
мени отъ 5 до t0 коп. ассиги., отыскиваютъ хлъбпый то-
варъ въ окрестныхъ селешяхъ, въ колотяхъ и въ помъ-
щичьихъ эконом1яхъ; собравъ свъдтли'я о цппахъ, о вели-
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чинъ продажной партш, они сообщаютъ оные своимъ д о -
вЬрителямъ, вмъсть съ пробами, взятыми у продавцевъ. 
Если покупка состоится, то продавець обязанъ доставить 
купленный хльбъ на то прибрежное МЕСТО, ГДЪ покупщикъ 
предполагаем грузиться. К ь новому году вся закупка дол
жна быть окончена, и весь товаръ доставленъ и сложеиъ 
въ амбарахъ ИЛИ балаганахъ, поставленныхъ на берегу. 
Амбары строятся бревенчатые, длиною сажень 40, шири
ною саж. 4, вышиною у сттзнъ аршин. 4 , безъ потолковъ, 
съ досчатымъ поломъ и съ двутесовой крышей. Эти ам
бары обыкновенно принадлежать владъмьцамъ берега, и 
отдаются въ наемъ. Несмотря на то, что въ амбарахъ уже 
полъ и крыша устроены, наемщики обыкновенно выстила-
ютъ вторично полъ, крышу и сгъны лубьями, для предо-
хранешя насыпаннаго хлвба отъ подмочки. Если бревен-
чатыхъ амбаровъ нЬгъ, или если ихъ мало, то на удоб-
ныхъ мъстахъ устроиваются временные балаганы изъ лубь-
евъ, которые ежегодно по окончанш сплава разбираются. 

Въ одномъ амбарЬ всегда ссыпается или складывается 
х.гвбъ только одного рода, либо пшеница, либо льняное 
ег1;мя, либо ржаная мука, либо овесъ. 

Посл'Б ссыпки хл^ба начинаются приготовлешя къ его 
отправке; для этого хл'Ьбъ насыпается въ кули или мтлнки, 
которые складываются рядами, либо въ ТБХЪ же амбарахъ, 
либо въ особые бунты. Для устройства бунта выбираютъ 
на берегу высокое мъчто, не затопляемое водою, мостятъ 
досчатый полъ такой длиыы и ширины, какой нуженъ для 
бунта, и кладутъ на немъ кули или м!шки горизонталь
ными рядами. Первые три ряда кулей, или 4 ряда мЬш-
ковъ, илутъ въ одинаковую ширину, но съ следующего 
ряда бунгь начинается съуживаться, такъ, что послъднш 
верхшй рядъ бываетъ только въ одинъ куль или м^шокъ. 
Въ завершенномъ бупгЬ бываетъ на серединЬ 12 или 13 
рядовъ кулей или отъ 18 до 20 рядовъ мъшковъ. По кон-
цамъ бунта, у узкихъ его сторонъ, врываюгъ въ землю по 
3 стояны съ каждой стороны; средняя ст яна доходить до 
конька бунта, а остальныя двв только до нолуската. Сто-

I Инв. NLMffif 
1 Отд. I 
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яны ръшетятся досками и покрываются лубьями, въ два 
ряда, одинъ на одинъ. Продольный сгЬны бунта обставля
ются тоже лубьями, а скаты покрываются либо соломою, 
либо лубками же. 

Пшеница и льняное СБМЯ всегда насыпаются въ мъшки, 
а ржаная мука и овесъ въ кули. 1УГБШКИ ШЬЮТСЯ ИЗЪ ПОС-
коннаго холста, ВБСЯТЪ каждый около 2 Фунтовъ, и вмь-
щаютъ въ себЬ по 5 пудовъ чистаго хлъба. Они покупа
ются либо готовые въ Саратове отъ 15 до 20 коп. сереб-
ромъ за штуку, либо шьются въ окрестныхъ деревняхъ изъ 
холста, доставляемаго заказчикомъ. За шитье платится по 
2 или по 3 коп. асе. съ м$шка. Кула покупаются также 
въ Саратове, отъ 15 до 20 к. серебр. за штуку. Цъна кулей 
зависитъ отъ ихъ качества, и оттого, много ли или мало 
доставлено кулей изъ ЛБСИСТЫХЪ губернйг. Вятской, Казан
ской и Пермской. Кули бываюгъ плотные и ръдюе. Сотня 
плотныхъ кулей В'Бситъ 18 пудовъ, сотня рЬдкихъ 16 пу
довъ. Въ каждый куль полагается насыпать 7'/2 пудовъ 
ржаной муки, но на дЬлв насыпается несколько болЬе, а 
именно: около 5 Фунтовъ на куль, на такъ называемую 
пыль, или распылъ. Эта прибавка вовсе не полагается въ 
ггвну. Купцы при покупке хл'Ьба скащиваютъ, т. е. скла-
дываютъ со счета, съ дЬйствительнаго вЬса каждаго куп-
леннаго воза, составляющего обыкновенно 20 или 25 пу
довъ, по 1 ботмачу, т. е. по 10 фунтовъ. Следовательно 
на ржаномъ хл-ЬбБ они теряютъ около 5 Ф. на каждый 
3-й куль. Потеря эта однакоя;ъ вознаграждается съ хоро
шею лихвою на пшеницъ и на льняномъ ст>мени, потому, 
что при покупки сихъ посл-вднихъ, купцы сбрасываютъ со 
счетовъ гораздо больше, нежели съ нихъ потребуютъ при 
сдачъ- въ РОСТОВБ на Дону. 

i Пшеница и льняное съмя всегда насыпается въ м'Ьшки; 
только при неимвши оныхъ, эти хл4ба насыпаются въ кули. 
Однакожъ и въ этомъ случай кули берутся не ординарные, 
а двойные, надевая куль на куль. При покупке пшеницы 
и льнянаго съмени, на разсыпку берется отъ продавцовъ, 
на каждые 5 пудовъ по 2 Фунта прибавки; однакожъ хл'Ьба 
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эти насыпаются въ мъшки только съ прибавкою 1 фун. 
потому, что Ростовские покупатели не требуютъ болйе 1 
Фунта на каждые 10 пудовь. Если сравнить выгоду отъ 
сдачи пшеницы и льнянаго свмени, съ потеряю на ржаной 
мукъ\ то на каждые 10 пуд. пшеницы или семени остается 
чистой прибыли отъ 2 до 3 Фунтовъ. 

Овесъ всыпаютъ въ кули не вьсомъ, а мЬрою, либо въ 
8 мЬръ верхомъ, либо въ 9 мьръ, изъ коихъ 8 въ гребло, 
а 9-я верхомъ. 

Въ РосговЬ хлЬбъ сдается на ввсъ, а потому вся от
правляемая парт1я взвешивается до нагрузка. Въ это же 
время, отъ пшеницы и льнянаго свмени берутся пробы, 
чрезъ каждый куль или м'Ьшокъ. Эти пробы перемешива
ются между собою, и смЬсь считается за пробу ЦБЛОЙ 
парт'ш. 

Взв-ьшиваше и набивка кулей дЬлается наемными ра
ботниками. При наймв сговариваются только о ЦБН-Б на
бивки, но по обычаю гвже работники и за туже плату за-
шиваютъ кули и м^шки, первые ш>чалою, а вторые нит
кою, выносятъ и складываютъ ихъ въ бунты, и покры-
ваютъ с'ш последнее лубками. За набивку платится по 1 
кон. сер. съ мЬшка пшеницы и льнянаго свмени, и п о 1 ' / 2 

коо. съ куля муки. Набивка муки стоитъ дороже потому, 
что ее насыпать трудн-ве, да и кули съ мукою тяжелее 
переносить въ бунты, нежели м^шки съ пшеницею или съ 
льнянымъ свменемъ. Муку насыпаютъ въ кули деревян
ной лопатой, и прибиваютъ по угламъ деревяннымъ пе-
стомъ. 

При насыпке хл^ба въ кули или мъшки, работники 
сменяются въ полдень; на-прим. если наняты 6 челов-ькъ, 
то до полудня 3 работника взвъшиваютъ и насыпаютъ кули 
или мт>шки, а друпе 3 зашиваютъ ихъ и кладутъ въ бун
ты. Послъ- полудня вторые занимаются уже насыпкою, а 
первые укладкою. Для скорости, крестьяне, подрядивпйеся 
насыпать кули, приводятъ съ собою несколько женщинъ 
изъ своихъ семействъ, которыя зашиваютъ насыпанные 
мьшки и кули. Артель изъ 6 мужик въ и 3 женщинъ мо-
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жетъ въ одинъ день насыпать, зашить и положить на мЬ-
сто около 300 мЪшковъ, или отъ 160 до 180 кулей. 

Къ 25 марта насыпка и укладка въ бунты должна быть 
окончена. 

Одновременно съ заготовлетемъ съ осени хлт>ба для 
сплава, приступаюсь и къ заготовлешю судовъ, на кс.то-
рыхъ онъ долженъ быть отправленъ. Для этого осенью же 
покупаютъ, въ Саратове или въ Камышинт,, пришедтшя изъ 
верховыхъ губерний бтляны, коломенки или бгълозерки, со 
всею ихъ оснасткою, которые тотчасъ разбираются разбой-
щиками или наемными работниками; разбойка коломенки 
стоитъ оптомъ 10 р. сер., б^лозерки 13 р. сер., а бЬляны 
еще дороже, хотя бйлозерка размерами меньше коломенки, 
но они имТ)Ютъ обшивку и скреплены прочите, а потому 
разборка ихъ трудитве. Разобранный части судовъ перево
зятся на Медведицу, въ ТБ прибрежные пункты, ГДЕ пред
полагается строиться и грузиться.Перевозъ двлается по удоб
ству, иногда по летнему, иногда по з1шнему пути; лътомъ 
на волахъ, а зимою на лошадяхь. Этою перевозкою боль
шею частый занимаются крестьяне изъ при медвт>дицкихъ 
селенш, преимущественно изъ села Нев^шкина. Плата за 
доставку бываетъ либо оитовая, за все судно, либо по под-
водно. Въ посл'вднемъ случае за пароволовую подводу, 
поднимающую лйтомъ около 35 пуд., а осенью около 40 
пуд. л'ьса, платится изъ Саратова до селешя Копены на 
Медвьдицъ, т. е. за 90 верстъ, отъ 80 коп. до 1 р. серебр. 
Зимою перевозка производится на лошадяхъ, и одпокоиная 
иодвода изъ Саратова въ Копены стоитъ отъ 60 до 86 коп. 
сер. смотря по СИ.ГБ лошади. При оптовомъ найм-в пере
возка бйляны стоитъ 215 руб. серебр., коломенки отъ 57 
до 72 р. сер., а бълозерки около 57 руб. серебромъ, Дол
жно однакоже заметить, что за эти цъны перевозится 
только собственно барка; вся же оснастка, правило, гребки, 
дерева, верехи, покрышка барки и т. п. перевозятся за от
дельную плату. За берегъ, гд-fc купцы предполагаюсь стро
ить свои суда, владельцы получаютъ отъ 1 р. 50 коп. до 
3 и до 5 руб. сер. съ каждаго судна; разница въ цънъ- за-



впситъ отъ высоты и улобства МЬСТЙ, Незатопляемыя раз-
ливомъ мЬста стоятъ дороже, а низменныя дешевле. 

Micro для постройки и грузки избирается обыкновенно 
сажепяхъ въ 25 или 30 отъ воды. Если строится одна 
барка, то ее ставять какъ удобнее; если же строится Н Е 
СКОЛЬКО барокъ, то ихъ располагаютъ тЬснье, наискось, 
такъ что одна заходить за другую. 

Бурлаки, лодмана и лоцмансюе помощники нанимаются 
на масляниць, а приетупаютъ къ работтЬ съ I марта. 

По Медв'Ьдиц'Ь барки и суда не идутъ, какъ на Волг в, 
въ одиночку, но всегда караванами, по 4, 5 или 6 барокъ 
вмъсгв; всл^дств1е чего кромт. лоцмановъ, при каждомъ ка-
раванЬ бываетъ еще особый, такъ называемый старшгй ка
раванный, иагвющш главный кадзоръ не только за благо-
получпычъ ходомъ, но и вообще за всею onepanieto достав
ки груза. Обязанность лоцмановъ состоитъ въ руководстве 
бурлаковъ при постройкв судна, въ надзоре при Harpveb-B 
и выгрузке, и въ благополучномъ проводЬ до мъч-та назна-
чешя. За путину лоцмана получаютъ отъ 43 до 115 руб. 
сер., смотря по ихъ опытности и по в^личинт*. судна. 

Обязанность бурлаковъ состоитъ въ томъ, чтобы собрать 
барку, спустить ее на воду, нагрузить кладь, дойти до Ро
стова на Дону, выгрузить тамъ товаръ, разобрать покрышку 
судна и сложить какъ ее, такъ и снасти на берегу, въ на-
ллежащемъ порядки. Бурлаки нанимаются всегда на своихъ 
харчахъ, а потому они соединяются въ артели, и избираютъ 
изъ среды своей одного артельщика; за путину имъ пла
тится отъ 15 до 35 р. сер.; около половины условленной 
ЦБВЫ выдается впередъ, а остальная удерживается хозяи-
номъ на харчевые расходы, и выдается въ дорогъ. Оста-
токъ отъ этой второй половины получаютъ бурлаки при 
окончательномъ расчетв. 

Лоцманами на МедвЬдицкихъ судахъ преимущественно 
ходятъ крестьяне с. Голованщины Пензенской губерши, а 
также НЕСКОЛЬКО крестьянъ изъ Саратовской губерши, какъ-
то: изь Невьшкина, Копень и Краспаго-Яра, Въ бурлаки 
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нанимаются большею часпю крестьяне здъшней губерши 
изъ при-медвъдицкихь селенш. 

Число бурлаковъ на каждомь судн+> зависить отъ вели
чины его и количества груза. 

На коломенки длиною въ 18 саж. бываетъ отъ 18 до 
20 человъкъ; на коломенкЬ, длиною въ 20 саж., отъ 20 
до 25 человъкъ; на бъмозеркъ 16 человъкъ. 

Выше уже было упомянуто, что съ 1 марта начинается 
постройка барокъ. Коломенки и бт.лозерки собираются безъ 
всякой перемены, въ томъ же видЬ, въ какомъ онЬ были 
на ВОЛГЕ, но изъ каждой бъляны строятся дв-Ь или три 
барки, на манеръ коломенокъ, длиною въ 20 саженъ, ши
риною въ 15, а вышиною въ бортахъ въ 1 саж. Изъ но-
ваго л-fcea барки вовсе не строятся. Л'Ьтъ 7 тому назадъ 
строил .сь на МедвЬдицъ небольнпя новыя суда, шкаюты, 
на которыхъ перевозили льняное сЬмя на Донъ и далт>е въ 
Азовское море; но теперь, по невыгодности, этого уже не 
д'влаютъ. Строились также въ прежнее врнмя, въ слободе 
Руднъ\ па рт>кЬ ТерсЬ, такъ называелыя черпыя лодки, са
женъ 8 или 10 длиною, и въ 3 саж. шириною, для отправ
ки на Малиновскш винокуренный заводъ, въ Землъ- Войска 
Донскаго. Тамъ они принимали спиртъ и отвозили его на 
Донъ, и по Дону къ берегамъ Азовскаго моря; но нынЬ 
эти лодки болЬе не строятся. 

Вода въ Медв-вдицъ прибываетъ въ продолжеше 12 дней, 
остается въ одной пор4 на сутки или на двое, и потомъ по
степенно убываеть также въ продолжеше 12 дней, посл-Ь 
чего рт>ка входитъ въ свое обыкновенное русло. Раннею 
весною, при первой возможности, судовщики спйшатъ спу
стить свои барки на воду, и тотчасъ приступаютъ къ на
грузке. Если барка строится у затона, въ которомъ она 
защищена отъ напора льда, то, не дожидаясь вскрьтя рйки, 
ледъ въ затонв разбиваютъ людьми и спускаютъ ее на воду. 
Для нагрузки хлъба, кладутъ на дно барки либо досчатую 
подстилку и на нее лубки, либо дно выстилается кольями 
изъ чернолвсья, поперегъ кольевъ хворостомь, а по хворо
сту ржаною соломою. Одновременно съ изготовлешемъ под-
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стилки, строится на самой баркв крыша изт> лубковъ, при-
биваемыхъ въ два или три ряда къ досчатой рьшегкв, со
ставляющей остовъ крыши, и кладутся внутри барки, для 
противодгБЙств1я боковымъ толчкамъ, особыя распорки, или 
озды; эти озды размещаются такимъ образомъ, что на ере-
динЬ барки он1; распираютъ верхшй край борта, а на кон-
цахъ лежатъ ближе къ вм'Ь. На большихъ баркахъ кла-
дутъ до 11, а на малыхъ до 9 оздь. На устроенную на
стилку, кули или мйшки укладываются не вплоть къ СГБ-
намъ, но такъ, чтобы вокругъ бортопъ оставалось вдоль 
всей барки, пустое пространство около 1 арш шириною; 
чрезъ это, въ случае течи, получится свободный доступъ къ 
поврежденному мъхту. Для лбяла, или альяла, оставляютъ 
по средни!" судна пространство въ 1 аршинъ шириною. Со
бравшуюся тамъ воду откачиваютъ иногда помпами, но чаще 
подвешенною лейкою, или плицею. Кули и мъшки кладутся 
около средины судна, при неиолномъ грузв, въ 6 ИЛИ 8 
рядовъ, при полномъ въ 10 или 12 рядовъ въ вышину, а 
ближе къ концамъ барки, при неполномъ грузЬ въ 4 или 5 
рядовъ, а при полномъ въ 6 или 7 рядовъ. Если на барк! 
идетъ различный хл-Ьбъ, то муку и овесъ всегда кладутъ 
внизъ, а пшеницу и ленъ сверху. Мука укладывается подъ 
овсомъ, а ленъ на пшеницу. 

Bet барки, отправляемый по Медв^дицв, догружаются 
окончательно на Качалинской пристани на Дону. Осадка 
барокъ во время плавашя по Медв^дицв не должна превы
шать 6'/2 четвертей. Поэтому въ коломенку, длиною въ 20 
саженъ, кладутъ только 3000 мйшковъ или 2,500 кулей; 
въ коломенку, длиною въ 18 саж. 2000 мЪшковъ или 1,800 
кулей; въ бЬлозерку, длиною 18 саж., 1,800 мъшковъ или 
1,500 кулей. На Качалинской пристани барки принимаютъ 
столько хлъба, что погружаются въ воду отъ 9 до 9'/в чет
вертей, и съ этимъ грузомъ приходятъ въ Росговъ. 

На Медв^диц-Б во многихъ м-Ьстахъ мельничныя плоти
ны идутъ поперегъ всей р-вки, отъ одного берега до дру-
гаго. Для свободнаго прохода судамъ, въ этихъ плотинахъ 
устроиваются ворота, или вешняки, на главной струй р-вки. 
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(ли послъдше делаются изъ жердей, прибитыхъ по кон-
иамъ къ двумъ толстымъ брусьямъ, на разстоянш 1'/2 

вершка одинъ отъ другаго. Весною, съ 25 марта, върасто-
pony, когда решается путь, т. е. когда наступаетъ распу
тица, вешняки разбираются, и въ мат. мъчяцЬ, когда вода 
спадетъ и сплавъ кончился, ихъ спускаютъ въ ворота и 
заваливаютъ навозомъ съ соломою. Для указала м1;ста и 
ширины вешняка, ставятъ маяки, т. е. привязываютъ не-
болыше боченки ведеръ вь 8, к ь в б и т ы м ъ в ъ землю по кра-
чмъ вешняка сваямъ, или огнизамь; ширина вешияковъ 
простирается отъ 6 до 7 саж. 

Е>арки отправляются въ путь, когда вода дрогнешь, т. е. 
пойдетъ на убыль; по местному выражешю онъ- догоняютъ 
воду. Во время плавашя суда управляются правиломъ, т. е. 
кормовымъ рулемъ, и попоспымъ, или носопымъ рулемъ, и 
идутъ другъ отъ друга саженъ на 80. Старнип караван
ный лоцманъ идетъ на передней баркй и распоряжается 
оттуда, передавая свои приказагпя на вторую, а съ этой 
на третью барку и т. д. до последней. Лоцманъ управ
ляете всегда правиломъ, ИМЕЯ при себЬ помощника, а бур
лаки находятся всв при поносномъ. Плывя по Медвъ\диц-Ь 
веселъ не употребляютъ, но по Дону идутъ на греблЬ. Па
руса на МедвЬдицкихъ судахь вовсе не употребляются. 
Барки идутъ только днемъ, а на ночь останавливаются, но 
не на якорь (его употребляютъ только на Дону), а просто 
нричаливъ къ берегу. Въ тихую погоду и при благопр!ят-
номъ плаванш, барки не останавливаются во весь день, и 
тогда бурлаки не варятъ ceof> пищи до вечера. Вь вЬтря-
ную же погоду, около полудня причаливаютъ къ берегу, да-
ютъ бурлакамъсъ часъ времени на отдыхъ и варятъ объдъ 
на берегу. Пища бурлаковъ состоитъ изъ каши пшенной съ 
саломъ, сухарей ржаныхъ и пшеничныхъ, харчей и рыбы (*). 

Идучи Дономъ, рабоч1е всегда обЬдають на ходу и 
варятъ себЬ пищу въ лодкахъ, раскладывая огонь на пескъ, 
иасыпанномь на дит> лодки. 

С) Харчами, въ тъсномь СМЫСЛЕ, крестьяне называютъ здъеь соле
ную говядину и баранину. СвЬжее мясо, въ отли<пе отъ соленаго, на
зывается свпжиной, говядиной, бараниной. 
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Сплавъ судовъ по Медввдицт. затруднителенъ отъ кру-
тыхъ изгибовъ рЬки (особенно въ тьхъ мйстахъ, гд+> н е 
сколько колънъ слБдуютъ одно за другимъ). отъ прибреж
ныхъ лъсовъ, въ которыхъ деревья часто висятъ надъ 
ръжой, а карчи стоятъ па гамомъ берегу, и отъ низкихъ 
прибрежныхъ мЬстъ, въ которыхъ вода вырываетъ ерики 
или проносы, куда течете завлекаегь суда. 

Сл+дукнщя мЬста въ Саратовской губернш считаются 
Медвъдяцкими лоцманами за самыя опасныя: 

1. Ниже с. Можары до с. Атаевки, отъ кривизны рвки 
и отъ прибрежныхъ лъсовъ. 

2 . Близъ села Болылой-Князевки, отъ крутыхъ изги
бовъ ртжя. 

3. Отъ колоши KpecTosoii до села Голопузовки, отъ 
кривизны ръжи и проносовъ. 

4. Въ Метякииекихъ-юртахъ, т. е. въ Метякинской дачт>, 
отъ извилистаго течешя, прибрежныхъ лъсовъ и низкихъ 
береговъ, на которые иногда выкидываетъ суда. 

и 5. Ниже села Кондаля до Мариновской-грани, отъ 
кривизны р'Ьки и отъ лт>совъ. 

Впрочемъ, самое дурное мт>сто по МедвЬдицв находится 
за пределами здешней ry6epniti, въ Земли Войска Донскаго, 
а именно отъ Етеревской станицы до Сере^ряковыхъ хуто-
ровъ; тамъ, при кривизн!- рЬки и темныхъ прибрежныхъ 
лъсахъ, течеше весьма быстро. Если одна барка изъ кара
вана сядетъ на мель, то старшш лоцманъ останавливаетъ 
весь караванъ, и бурлаки со всъхъ барокъ пом<гаютъ ее 
сдвинуть на глубокую воду. Если случится дорогою под-
мочка хлъба, то его перевозятъ на берегъ, просушиваютъ 
па пологахъ, вновь насыпаютъ въ мъшки, грузятъ въ барку 
и отправляются далт>е. 

Догрузка барокъ делается преимущественно на Кача
линской пристани, тотчасъ по прибыпи каравана. Если на
значенный въ догрузку хлъбъ еще не доставленъ, то одна 
барка изъ каравана разгружается, и своею кладью допол-
няетъ остальяыя суда. Порожняя барка, со всею прислугой 
остается у пристани ожидать, пока ей доставятъ переволо-
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комъ изъ Дубовки назначенную клаль. Поэтому бурлаки, 
при наймв всегда договариваются сколько дней стоять пъ 
Качалин-Ь. За каждый день простоя сверхъ услорленныхъ 
дней, хозяинъ груза обязывается уплатить бурлакамъ по 
поденной цвнЬ, которая будетъ въ то время существовать. 
Хотя это обьщаше всегда дается бурлакамъ при наймъ\-

однако въ случав простоя ръдко исполняется. 
Барки приходятъ въ Ростовъ, въ первой половпн-в ноня, 

а иногда даже въ послъднихъ числахъ мая, т. е. въ такую 
пору, когда тамъ начинается сЬнокосъ. Желая воспользо
ваться высокою цвною, которую тамъ платятъ косцамъ, 
бурлаки нередко сдаютъ, разумЬется съ соглаая судохо-
зяина, выгрузку барки другимъ работникамъ, приходящимъ 
изъ разныхъ м'Ьстъ въ Ростовъ, для заработковъ на цвлое 
лъто. 

Въ этомъ случае съ новыми работниками расчитывается 
хозяинъ груза, вычитая изъ денегъ, слъдующихъ бурлакамъ, 
ту сумму, которая заплачена за выгрузку и уборку судна. 
По окончаши расчета бурлаки нанимаются косцами и жне-
цами у помйщиковъ или у крестьянъ Ростовскаго у-взда, 
поступаютъ опять на суда, идушдя вверхъ по Дону, изъ 
Ростова до Качалинской пристани съ каменнымъ углемь. 
За эту путину имъ платится отъ 70 до 90 р. ас. каждому; 
чаще всего однакожъ бурлаки спЬшатъ возвратиться домой, 
къ уборкъ" собственнаго etna и хлъба. 

Продукты, сплавляемые изъ Саратовской губерши по 
Медвъ-дицв ва Донъ, меняются сообразно торговымъ тре-
бовашямъ въ Азовскихъ и Черноморскихъ портахъ. Въ 
прежнее время отправлялось много муки на Донъ; но въ 
нослЬдше годы, главнвйше идетъ русская пшеница (бъ\ло-
турку въ Ростовъ вовсе не отправляютъ), за нею льняное 
съмя, и потомъ уже ржаная мука. Овса отправляютъ толь
ко неболышя партш, а крупчатки и грешневой муки еще 
меньше. Самыя болышя отправки по Медведиц!; дъ-лаетъ 
торговый домъ подъ Фирмою Ралли и Скарамаига, имъющш 
обширныя коммерчесыя сношешя съ многими городами 
Европы Затъмъ сл^дують CapaTOBCKie купцы: Андрей Лу-
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кичг Мордовцевт., Герасимъ Николаевичъ Зайцевъ, Дмитрш 
йвановичъ Удаловъ, и некоторые Армянсие купцы изъ 
Нахичевани. Въ навигащю 1853 года вышло по Медв-Ьдиц-Ь 
изъ Саратовской губернш, около 84 барокъ, а именно: изъ 
села Федоровки 2 , изъ Лысыхъ-Горъ 7 , изъ Копенъ 
около 60, изъ Жирнаго 2, изъ Мазуровки 2, и<ъ Терсипки 
3 , и изъ Краснаго-Яра 8. Bet эти суда были запяты гру
зами хлъба, принадлежавшими частиымъ людямъ. Если же 
случится отправка казеннаго пров1анта для продовольств1я 
войскъ праваго Фланга Кавказскаго Корпуса, то чис.ю барокъ, 
сплавляемыхъ по МедвЕдиц-в, бываетъ гораздо больше ("). 

Медвъдица имъетъ въ Саратовской губернш много при_ 
токовъ; нaибoльшie изъ нихъ суть: съ правой стороны — 
Еткара, Баланда и Терса, а съ лъъой Идолга и Карамышъ. 

Р^ка Хоперъ, берущая свое начало въ Пензеискомъ 
уъзд-Ь Пензенской губернш, близъ селешя Кучекъ, всту-
паетъ въ Сердобскш увздъ Саратовской губернш близъ с е 
лешя Бекетовки. Протекая чрезъ этотъ увздъ по направле-
шю на югозападъ, Хоперъ входитъ въ Балашевскш уъздъ 
близъ селешя Зубриловка и течетъ до г. Балашева съ с к 
вера на гогъ, а ниже Балашева уже на западъ. Около селе
шя Расказани она вступаетъ въ Воронежскую губершю, 
и идетъ въ Землю Войска Донскаго, гдй впадаетъ въ Донь, 
противъ станицы Усть-Хоперской. Течеше Хонра по Сара
товской губернш занимаетъ около 250 верстъ, а по Воро
нежской губергйи и по Земл'Ъ Войска Донскаго, около 320 
верстъ. Ширина Хопра въ обыкновенную воду доходить 
отъ 10 до 30 сажент, глубина отъ 2 до 14 Футовъ, по во 
время разлива въ Хопр-Ь бываетъ воды отъ 20 до 40 Фу
товъ. Дно Хопра очень отлого, и состоитъ большею ч а т ю 
изъ песчанаго, и лишь местами глипистаго и хрящеватаго 
грунта. На Xonpfi есть омуты, затоны и плесы. Въ сихъ 
посл-вднихъ вода стоитъ какъ бы въ бассейн!., и лт.томъ 
въ жаркое время зацвьтаетъ, т. е. покрывается разными 

П Вышеприведенный очеркъ сплавнаго судоходства по р. Медв-Ь-
ДИЦ-Б составленъ по свЪд'Ьшямъ, собраннымъ по сему предмету въ 1853 
году отъ МедвЬдицкихъ доцмановъ. 
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мелкими травяными порослями. .Правый берегъ Хопра на
горный (исключая окрестностей гор. Балашева), большего 
частью крутой, и возвышается надъ поверхностью воды 
нередко до 30, а въ нт,которыхъ мьстахъ даже до 50 са -
женъ. Эти возвышенности состоять изъ глииисто-солон-
цеватыхъ пластовъ мягкаго камня и затвердьвшаго песча
ника съ перетертыми Флеиовыми породами. Местами встре
чается здесь мергель, известковый камень и даже полевой 
шпатъ. 

Львый берегъ Хопра большею част1ю низменъ и отлого; 
онъ состоитъ преимущественно изъ песчаной почвы. Въ 
м+.стахъ, ГДЕ эта почва переходить въ песчано-глинистую, 
львый берегъ холмистъ; но гдв она изменяется въ чисто 
глинистую, онъ становится кр \тымъ, высокимъ до того, 
что превышаетъ даже правый берегъ, какъ на-примвръ у 
г. Балашева. 

Нагорный берегъ Хопра почти везде покрыть строе-
вымь и дровяпымъ лт>сомъ, но львый болЬе открытт>, и 
лишь изредка пересекается небольшими перелесками. Л « -
липа этой реки имеетъ ширины отъ 1 до 2 ' / 2 верстъ и 
ежегодно затопляется весеннимъ разливомъ. Хоперъ доети-
гаетъ наибольшей ширины въ полую воду, около 8 верстъ, 
противъ селешл Бекова и близъ города Балашева ( ') . 

Во время полой воды, по Хопру производится сплавъ 
барокъ съ хльоомъ, льнянымъ сьменемъ, спиртомъ и проч. 
Сплавъ по Хопру открылся въ 1840 году. О начале его Ба-
лашевскш npoToiepeii А. ЦикровскШ сообщаетъ следующая 
любопытныя подробности (**). 

«Не болье 10 лг.тъ тому назадъ (т. е. до J836 г.) су-
«доходство по Хопру въ Саратовской губернш было совер-
«шенпо неизвестно. Опыты некоторыхь сплавовь произво-
«дплись только изъ г. Борнсоглебска. Оттуда, по i редашю 
«старожиловъ, въ царствоваше ЕКАТЕРИНЫ II. отправлялись 
«баркасы съ корабельнымъ лЬсомъ въ г. Азовъ; но выше 
«Борнсоглебска Хоперъ оставался для судоходцевъ недо-

,"*) Безносиковъ. ст. 27 и 28. 
{*•) Сарат. Губ. ВЬд. 184G г. № 24. 
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«ступпымъ. Устройство мельничныхъ ПЛОТИИЪ, НИСКОЛЬКО 
«не принаровленное къ сплаву судовъ; пни росшаго по 
«берегамъ Хопра лЬса, и карчи, лежанья на днь этой рьки, 
«были непреодолимым ь препятетвЬмъ къ судоходству. Кь 
«сему присоединялись неизвестность пути по этой половииъ' 
«Хопра, и затруднеше распознать настоящее русло р-ьки, 
«разделяющееся вь полую воду на мнопе рукава. Такимъ 
«образомь обильный волою Хоперъ, въ верхнихъ частяхъ 
«своихъ, оставался несудоходнымъ до 1836 года. Въ этомъ 
«году явился на р. Хопрт; человъкъ решительный и пред-
«пршмчивый, Волжскш 3-й гильдш купец*!. Герасимъ Пре-
«вратухинъ. Бывъ прежде крестьяниномъ АткарскагоуЬзда 
«села Копень граФа Гурьева, онъ занимался судоходствомъ 
«пор. Медв'Ьдицт.. Какъ опытный судоходецъ и торговецъ, 
«онъ постигъ выгоды отъ сплава лъта, съ верховьевъ Хопра 
«въ безлесный Донъ, и вь 1836 году снарядилъ Сердоб-
«скаго увзда въ сел-fe Волынщинв, два плота соеноваго 
«л-tca, и поплылъ съ ними по Хопру. 

«На первый разъ Превратухин ь боролся съ величайши-
«ми затруднениями. Одинъ т о т ъ его застрялъ па подвод-
«ныхъ карчахъ, недостигнувъ города Балашева; другой 
«плотъ Превратухинъ р+шился проводить въ Донъ, во что 
«бы-то ни стало. Онъ встр-Ьтилъ мельницы не только не-
«приснособлепныя къ сплаву грузовъ, но и совсьмъ неимвв-
«ппя вешпяковъ или спусковъ воды, почему несколько рязъ 
«разснащалъ свой плотъ, перекатывалъ чрезъ плотины 
«бревна, сплачивалъ ихъ вновь и плылъ дал-ге. Такимъ 
«образомъ преодол'ввъ величапнпя трудности, Преврату-
«хинъ пригналъ Л-БСЪ СВОЙ ВЪ торговыя казачьи станицы и 
«распродалъ его. 

«Чтобы отстранить эти препятств1Я на будущее время, 
«Превратухинъ просилъ начальника водяныхъ сообшенш по 
«Дону, предписать устроить по Хопру мельнгцы со спу-
«сками или вешняками, удобными для сплава плотовъ и 
«барокъ. Предпигаше последовало, но не строго исполня-
«лось; посему Превратухинъ и въ следующее годы встр*-
«чалъ на пути семъ почти rfc же трудности, но не пере-

4 
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«ставалъ сплавлять лЬсъ. Наконецъ совершенно убъжден-
«ный въ удобстве плавашя, оиъ склонилъ Балашевскаго 
«купца Николая Кожевникова, къ отправкт. р-Ькою Хопромъ 
«хлеба въ Ростовъ на Дону, а самъ обязался контрактомъ 
«доставлять оный на своихъ собственяыхъ баркахъ. Вес-
«ною 1840 года пригнавъ съ верховьевъ Хопра въ г Ба-
«лашевъ три барки съ лЬсомъ, и продавъ его здъчъ, Пре-
«вратухинъ нагрузилъ двт> барки мукою купца Кожевпи-
«кова, а третью лаФетнымъ л'Бсомъ, зьран'Ье приготовлен-
«пымъ въ казачьихъ станицахъ на Xonpi; доставилъ муку 
«въ г. Ростовъ и лафетный лЬсъ въ г. Новочеркаскъ. ПослЬ 
«того раепоряжегие начальства о разширенш мсльничныхъ 
« вешня ковъ по р. Хопру, и объ очищенш береговъ его отъ 
«пней и лт>са было повторено, и съ тъхъ поръ сплавъ по 
«Хопру плотовъ заменился постояннымъ судоходствомъ, 
«коего первымъ двигателемъ былъ тотъ же кулецъ Нре-
«вратухинъ.» 

Въ нынешнее время сплавъ по Хопру начинается толь
ко отъ селешя Чириково, Балашевскаго уЬзда. Постройка 
барокъ производится между Чириковымъ и г. Балашевымг, 
въ селешяхъ: АркадакЬ, Завьялове, Большой-ГрязнухЬ, и 
самомъ Балашевтэ. Ниже этого пункта суда исправляются 
только починкою, если въ нихъ откроется течь во время 
пути. На Xoupf. точно также, какъ и на Медвт>дицв, но-
выхъ барокъ не строятъ, но только собираютъ изъ л-вса, 
привезеннаго изъ Саратова, отъ волжскихъ судовъ. Прежде 
строились, въ Сердобскомъ у-взд^ въ селт> Волынщин-в, близъ 
селешя Бекова, новыя барки изъ сосноваго лиса, получав
шегося изъ дачъ князя Куракина; но теперь этого уже не 
д+лаютъ потому, что па переходъ отъ Волынщины до г. 
Балашева, главнаго мътта нагрузки, нужно недели двт>, слЬ-
довательно можно потерять полую воду, да притомъ, съ 
уменынешемъ окрестныхъ лт>совъ, строительный мате]иалъ 
поднялся въ ЦЪНБ. Самое большое число судовъ для сплава 
по Хопру строится въ г. Балашевй; здтэсь берегъ предста-
вляетъ наиболее удобствъ для постройки и нагрузки судовъ, 
и если некоторые промышлевики собираютъ свои барки 
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и грузятъ ихъ выше Балашева, то единственно потому, что 
давно имъютъ тамъ д-вла по закупкЬ хлЪба. 

Разобраиныя на ВОЛГЕ барки перевозятся на Хоперъ 
большею чапт'ю по зимнему пути колонистами изъ Кре-
стовскаго, Линевскаго, Сининки, и крестьянами еелъ: Б а 
ланда, Барковъ, Белгазы, KoлtlIa и Кувыки. Государствен
ные крестьяне ръдко учасгвують вь этой перевозке потому, 
что она еподручн+.е крестьянамъ помтнцичьимъ, которые, 
посгавивъ господски! хлЬбъ вь Саратовъ, бгрутъ обратно 
лт>съ для барокъ. Если перевозка делается лътомъ, то она 
производится на волахъ, съ иол я по августъ, и единствен
но колонистами, Баландинскими и Елшанскими (Аткарска-
го уъзда графа Шереметьева) Фурщиками. ЛЬтняя доставка 
всегда бываетъ оптовая, и стой п. отъ 550 до 800 р. асе. 
съ барки, смотря по ея величине; зимняя же доставка про
изводится по подводно, и стоить около 5 р . 50 к. асе. за 
подводу. На Хоперъ перевозятся съ Волги: коломенки, 61;-
лозерки, межеумки и суряки. Заготовка хлъба двлается 
точно также, какъ и на Медвъдицтт, только на берегу не 
строятъ особых* амбаровь, а складываютъ хлЬбъ и насы-
паютъ его въ кули или мвшки, гд-fc удобнъе. Передъ на
грузкою эти кули или мъшки подзозятся къ берегу на под-
водахъ и складываются въ бунты. Мъшки ШЬЮТСЯ въ Ба -
лашевъ, мъщанами и отставными солдатами, изъ поскон-
паго холега, доставляемаго заказчиками. Холсть этотъ з а 
купается въ Земл* Войска Допскаго, а именно, на Кре
щенской ярмарке, бывающей въ Михайловской станиц*, а 
также и въ г. Кирсанове Тамбовской губерши. 

Кули бываютъ либо чистопольеш, либо почмнекге. Пер
вые покупаются въ Саратове, куда их-* привозятъ водою 
изъ верховыхъ лъспыхъ губернш. Эти кули плотны, сде
ланы изъ красной мочалы, вътятъ 8 Фунт, каждый (даже 
въ годовалыхъ куляхъ не бываетъ менъе 7 ' /2 фунт, въеа), и 
стоятъ отъ 70 до 90 к. асе. за штуку: починсь-ie кули при
возятся въ Балашевъ, въ январтз, гужемъ, изъ Темников-
скаго уъзда Тамбовской губернш. Кули эти татарской ра
боты, сплетены изъ синей мочалы, и рт,же чистопольсквхъ» 
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Въса въ нихъ бываетъ зимою no 6V, Ф. въ каждомъ, а въ 
годоваломъ сухомъ только 5 Фунтовъ; ОНИ СТОЯТЬ ОТЪ 50 
до 55 к. асе. за штуку. 

Нагрузка судовъ на ХопрЬ производится точно также, 
какъ на МедвЬдицв; разница состоить только въ томъ, что 
на Xonpf> барка принимает!, заразъ полный своп грузъ, 
чего на МедвБдицв, по малой глубине, сделать нельзя. 
Следующая таблица показываетъ количество груза, оод-
нимаемаго хоперскими судами, осадку ихъ во время пути, 
и число прислуги. 

Назваше 

судовъ. 

РазмЬръ судовъ. 

Длина 
въ саже-
ннх/ь. 

Ширина 
въарши-
нахъ. 

Въхъ 
нолиаго 
груза въ 
пудахъ 

Коломенка 

Тоже. . . . 

Тоже. . . . 

Межеумокъ 

Тоже. . . . 

Сурякъ . . 

17 

19 

207, 

22 

21 

20 

11 

13 

15 

14 

13% 

15 

18,000 

22,500 

27,000 

25,000 

23,500 

25 ДЮ 

Осадка 
при пол-
н о м ъ 

грузЬвъ -
четверт. "УРла~ 
аршина, ковъ. 

Число прислуги на 
каждомъ судив: 

9 

9 

9 

8 

8 

8-8 ' , ' 

18 

22 

30 

28 

24 

24 

Лоцман 
с*ихъ 

помощ-
никовъ 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Лоцма-
новъ. 

Барки нагружаются хлйбомъ для сплава въ селетяхъ: 
Чириково, Аркадакъ, Завьяловка, Б'Бломойское или Малая 
Грязнуха, Большая Грязнуха, въ г. БалашевЬ, въ с. Засьц-
комъ, Липинской мельнице, (близъ села Инясева и Сви
нухи), и въ селъ- Большой Карай. Самое значительное ко
личество хлЬба грузится въ Балашевт,, и въ селъ' 3acf.ii-
комъ. 

Подвозъ кулей и мт,шковъ къ берегу, и уборка ихъ въ 
бувты, начинаются въ декабре и оканчиваются въ поло
вине Февраля. Въ январЬ и начале Февраля нашшаютълоц-
мановъ и бурлаковъ. Въ лоцмана большею частью поступа-
ютъ крестьяне села Головинщипы Пензенской губерши, а 
въ бурлаки, кромъ- крестьянъ при-хоперскихъ селенш, еще 

http://3acf.ii
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крестьяне Пензенской губернш, Нижнеломовскаго укзда 
села Каменки, князя Долгорукова, и Воронежской губернш 
Павловскаго у1;зда, села Михайловки князя Гагарина. За каж
дую путину лоцманъ получаетъ отъ 70 до 200 р. сер.; лоц-
манскш помощиикъ отъ 43 до 52 рублей, а бурлаки отъ 
20 до 35 рублей серебромъ. 

Бурлаки приступаютъ кг постройкв барокъ около по
ловины Февраля, и оканчиваютъ ее къ посл'кднимъ числамъ 
марта. Хоперъ вскрывается обыкновенно во второй поло
вине апр'Ьля или въ первыхъ числахъ мая, дней десять 
раньше Медведицы. Прибыль воды продолжается дней 15 
или 16, потомъ отъ 1 до 3 сутокъ она стоитъ въ одной 
пори, и наконецъ вода убываетъ въ продолжете столькихъ 
же дней, сколько прибывала. Ныньче на Xonpt устроены 
вешняки для пропуска судовъ, шириною отъ 21 до 22 ар-
шинъ. Аля обозначетя прохода, ставятъ либо баки либо 
въхи. Самый силавъ по Хопру производится точно также, 
какъ но МедвЬдиц^; только по Хопру суда отправляются 
въ путь въ то время, когда вода еще прибываетъ. Изъ 
Балашева барки приходятъ въ Ростовъ чрезъ 43 и даже 
чрезъ 51 день, смотря по вътрамъ. 

Мнопе судохозяева сплавляютъ охотнье хлъбъ по Хопру, 
нежели по МедвЪдицЬ, потому: 1) что заготовка хльба въ 
при-хоперскихъ м^стностяхъ обходится дешевле; 2) что 
барки по Хопру могутъ идти полнымъ грузомъ съ м^ста, 
и ньтъ надобности по дороН; ихъ догружать; 3) что на Мед-
въдицъ, кромЪ окончательной догрузки судовъ въ Качалин!;, 
иногда хл^бъ перегружается еще на друпя суда при устьЬ, 
для перехода чрезъ тамоштя отмели и перекаты; 4) что 
водополь на Хопрв продолжительнее, нежели на МедвъдицЬ; 
5) что по Хопру можно отправляться въ путь въ то время, 
когда вода еще прибываетъ; 6) что самый сплавъ по Хопру 
безопаснее, потому что течете его не такъ быстро, какъ 
течете МедвЬдицы; а это весьма важно при проходЬ по 
извилистымъ мветамъ; 7} что вешняки у хоперскихъ мель-
ницъ содержатся въ болынемъ порядкЬ, чЬмъ у медведиц-
кихъ, и 8) потому, что груитъ б"реговъ у Хопра мягче. 
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Неудобства для плавашя по Хопу суть: подводныя 

карчи и отмели , въ особенности выше г Балашева, на ко
торый иногда попадаютт, запоздавнпя барки. 

По Хопру идетъ глявнК.йше: льняное с$мя, русская пше
ница и ржаная мука, (ля последняя почти безъ исключе-
iiifl принадлежать» казн-!;, и предназначается на продоволь-
CTBie войскъ праваго Фланга Кавказекаго корпуса. Кромъ-
того въ пебольшомъ количестве идетъ въ Ростовъ на Дону: 
овесъ, пшено, горохъ, епиртъ и сало. Въ 1S53 году вышло 
изъ Саратовской губернш по Хопру 50 барокъ (*), изъ нихъ 
3 со спиртомъ съ винокуреннаго завода г. Абазы (въ сел"Е 
АркадаK'fc), а остальныя съ льнянымь свменемъ и разным ь 
хлйбомъ. Отправленный товаръ принадлежалъ большею 
члстью торговому дому подъ Фирмою Ралли и Скораманга, 
купцамъ Михаилу Григорьевичу Лежневу, Фил. Алексан
дровичу Туркину, бедору Терентьевичу Попову и купцу 
Петрококи. По коммисш сплавляетъ въ Ростовъ чужой 
хлт.бъ, подъ собетвеннымъ надзоромъ, одинъ только Сер-
добскш купець Миронъ Фроловъ Превратухинъ, родствен-
никъ того Превратухина, который открылъ сплавъ по Хопру. 
Въ 18п2 году онь отвелъ 6 барокъ, а въ 1853 году 10 ба
рокъ. За провозъ, за нагрузку и выгрузку въ РостовЬ ему 
платили въ оба года по 9 кои. сер. съ пуда. 

Сплавъ лтзса по Хопру теперь вовсе не производится (**). 
Въ Хоперъ впадаетъ много рЪчекъ, какъ-то: Колышлей, 

Сердоба, ГЬнаиръ, Аркадакъ, Большая Миткара, Карай и др. 
Кромт. проточныхъ водъ, въ Саратовской губернш есть 

много родниковъ или ключей, доставляющихъ воду изъ нт»дръ 

(*) Въ 1841 г. вышло по Хопру изъ Сар. губ. 6 бар. 
1842 - - — 12 
1843 — - - 10 
1844 — — — 7 
1845 — — - 18 
1846 — - - 26 
1S52 — - 34 

См. вышеприведенный статьи г. Цикровскаго. 
(*') Вышеприведенный очеркъ судоходства по Хопру составлена по 

свъ\д1>шямъ, собранным* по сему предмету въ 185J г., оть прикащи-
ковъ и лоцмаповъ, занимавшихся судоходствомъ по Хопру. 
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земли на ея поверхность. Родниками особенно богаты при-
Волжсмя горы, и rfc гористыя места въ губернш, которыя 
покрыты л+>сомъ. Въ степной частя, ключей встречается 
меньше и они беднее водою. Некоторые родники пользу
ются у окрестныхъ жителей особенпымъ уважешемъ, за 
целебный свойства, имъ приписываемыя; эти ключи суть: 
1) въ Петровскомъ уезде между казеннымъ селешемъ Чин-
дясы и с. Дубовкою, въ урочище, называемомъ Семь Клю
чей. Тамь изъ крутаго обрыва горы, поросшей сосновьшъ 
л1>сомъ, бьетъ несколько чистыхъ и совершенно прозрач-
ныхъ ключей. Лйтомъ вода ихъ чрезвычайно холодна, а 
зимою не замерзаетъ; 2) въ даче села Краишевки, въ Ат-
карскомъ уезде, родникъ, у котораго по преданно найденъ 
былъ образъ Спасителя; къ этому ключу крестьяне ходятъ 
на богомолье; 3) родникъ, находящейся въ Волжскомъ ут>здЪ, 
въ дач-Ь с. Лохъ, въ одной версгв отъ селешя, на по
верхности горнаго хребта близъ Кудеяровой пещеры. Этотъ 
ключъ бьетъ взъ земли л!;томъ и зимою съ чрезвычайной) 
силою, такъ что образуетъ небольшой сголбъ клокочущей 
воды; и 4) родникъ въ Царицынскомъ у^здЬ, въ 12 вер-
стахъ на СЗ. отъ Царицына; этотъ ключъ называется 
Красный-колодезь. Въ девятую пятницу послъ Пасхи, къ 
нему приходитъ много народа, даже изъ отдаленныхъ м^стъ, 
кто для исц-Ьлешя отъ разных ь недуговъ, а кто по обе~ 
щашю (*). 

Между городомъ Царнцынымь и колошей Сарептою, въ 
оврагахъ приволжскихъ горъ и по берегу Волги встреча
ются минеральные источники. Вода въ нихъ имйетъ чер
нильный вкусъ и осаждаетъ въ большомъ количестве охру. 
Одинъ изъ этихъ источниковъ, известный подь назвашемъ 
Сарептскаго, или Екатерыненскаю-колодца, въ 9 верстахъ на 
северъ отъ Сарепты, и въ 18 верстахъ на югъ отъ Цари
цына, Пользовался некогда большою известностью. Состав-
ныя его части были съ подробностью определены въ 1771 

П H a u r o w i t z , стр. 61—63. 
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году (*). По богатству минера •ьпыхъ частей и ваобспю 
воды (въ 1 часъ вытекало бол+>е 36 тысячъ Фунтовъ), его 
расчистили и устроили для правильнаго пользовашя. ЦЬ-
лебная сила этого ключа подтвердилась на опыгв во мно-
гихъ бол-взняхъ, такъ что изъ Крыма пр1т,зжали больные; 
но съ открьтемъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, слава 
Сарептскаго-колодца упала. Его стали мент.е посещать; на 
содержаще ег > въ порядке, обращалось меньше впимашя, 
такъ что наконецъ, мало по малу, онт- совершенно упалъ. 
Утверждаютъ, будто составпыя части ключа ИЗМЕНИЛИСЬ, 
в что вода его потеряла свою прежнюю целебную силу; 
однако и теперь еще этотъ ключъ издаетъ сильный запахъ 
гнилыхъ яинъ. 

Въ Саратовской губерши есть НЕСКОЛЬКО озеръ съ прес
ною водою. Эти озера находятся преимущественно по до-
линамъ р^кь Терешки, Хопра, Терсы, Медведицы и Ило-
вли, но по объему не велики. Mnorie изъ нихъ поростаютъ 
вг .rfcTHie жары разными водорослями, иногда даже вовсе 
высыхаютъ. Озеро Ильмень есть самое большое nptcnoe 
озеро въ Саратовской губернш, и находится въ Камышин-
скомъ ут>здъ\ Оно имЬетъ въ окружности около 5 верстъ. 

Кром-Ь озеръ съ пресною водою, встречаются еще не-
болышя озера съ соленою и горько-соленою водою. Эти 
озера суть собственно затопленныя, низменныя, содонцева-
тыя м"Бста, и встречаются въ юговосточной части губернщ. 
Вт. лтшпи жаръ эти озера частью высыхаютъ, но осенью 
и весною или въ дождливое л1зто они сохраняютъ воду. 

(*) По сделанному анализу, оказалось вт> X фунт* воды этого источ
ника: 

Calcar. subcarb 2'/18 gr. 
Magnesiae carbon • • % » 
Muriat sodae 61/, » 
Sulphat sodae 87/90 » 
Sulpat niaguesiae . . . , . \ • • • 7'/, » 
Muriat ferri '/,„ » 
Sulphat calcar *"/« * 
Terrae siliceae 3'/5 в 
Extractivstoff Vao " 

II a u г о w i t z, стр. 62. 
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Болотъ, замьчательпыхъ по своей обширности, въ Сара
т о в е ! ^ губернш вовсе нЬтъ. Сущестпуюпц'я здвсь трясины, 
твань, расположены преимущественно близъ озеръ и рЬкъ, 
затопляющихъ окрестный м^ста при разливе. 

Въ Саратовской губернш столько рЪкъ, р-Ьчекъ, ручьевъ 
и ключей, что м+.ста маловодныя или безводный встрЬча-
ются какъ р,БДК1я исключешя, и то только въ южной ча
сти губернш. Недостаткомъ въ води большею частью счи
тается уже то, если природа ве устроила къ ней удобнаго 
доступа. Въ такихъ м$стахъ для водопоя устраиваютъ либо 
запруды, либо колодцы. Для первыхъ въ суходолахъ или 
балкахъ, делаются осенью изъ соломы, земли, навоза и 
прутьевъ, гати или чайки, задерживающая весеннюю сне
говую и дождевую воду. Если запруды устроить нельзя, 
то выкапываютъ неболыше пруды. Неглубок1я запруды и 
пруды, во время жаровъ высыхаютъ, но наполняются снова 
водою при осеннихъ дождяхъ. Гати возобновляются или ис
правляются ежегодно, потому что крестьяне строятъ ихъ 
безъ спусковъ, и такъ слабо, что не выдерживають напора 
большой воды. Отъ этого гати либо сносятся, либо местами 
размываются водою, особенно во время весны. Колодцы въ 
селешяхъ и степяхъ бываютъ различной глубины; на вы-
сокихъ мветахъ—отъ 5 до 9, а на низменныхъ отъ 2 до 
3 саженей. Замечено, что въ колодцахъ, близъ Волги вы-
рытыхъ, вода отзывается иломъ, и рвдко бываетъ мягка 
на вкусъ. Поэтому вода изъ такихъ колодцевъ преимуще
ственно употребляется на пойло скоту. Подъемъ воды изъ 
колодцевъ думается различнымъ образомъ, либо ведромъ и 
шестомъ съ желйзнымъ крючкомъ, либо веревкой къ концу 
которой привязано ведро. При глубокихъ колодцахъ при
делывается къ одной сторон-в сруба наклоненная перекла
дина съ вдолбленнымъ блокомъ, по которому подымаютъ 
ведро съ водою за веревку. Въ другихъ м1стахъ употреб-
ляютъ журавль (снарядъ похожш на шлагбаумъ), либо 
ноднимаютъ воду такъ называемымъ бараномъ (валомъ на 
который навивается веревка съ ведромъ); баранъ приводится 
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въ движерпе либо колесомъ, либо рукояткою, кг нему при
деланною, или деревянными спицами, въ него вбитыми. 

Саратовская губертя, за исключешемъ самой малой ча
сти Царицынскаго уезда, наделена отъ природы водою 
весьма щедро. Она покрыта частою сетью рекъ, речекъ и 
ручьевъ съ хорошею водою, и изобилуетъ ключами, подхо
дящими близко къ поверхности земли. Отсюда слт>дуеть 
что въ отношенш воды, вст* места, въ пределахъ этой гу-
берши лежашдя, способны для жительства; озеръ и болотъ 
здъсь такъ мало, что они нетокмо пе производятъ своими 
испаретями вреднаго в.пягия на ростъ хл^бовъ, но напро-
тивъ, порождая росы, поддерживаютъ влажность въ воз
духе, и т1;мъ способствуготъ къ лучшему произрасташю по-
сЬвовъ. 

Проточныя воды полезны для здьшнихъ крестьянъ и 
помъщиковъ, во многихъ отнонтешяхъ: во первыхъ, для 
питья людямъ и скоту; во вторыхъ, миопя малыя р^чки 
служатъ двигателемъ для мельницъ, на нихъ устроенныхъ, 
и следовательно источиикомъ для получена дохода (долж
но заметить, что въ н'Ькоторыхъ мветахъ Саратовской гу-
бернш, родники, выходящее изъ горъ, изобилуютъ до та
кой степени водою, что на нихъ устроены водяныя мель
ницы); въ трёгьихъ, почти Bet зд-ъштя малыя рЬчки т е -
кутъ въ берегахъ, не препятствующихъ весеннему разливу, 
отчего оба берега ихъ покрываются изобильно хорошими 
травами. Въ этомъ отношенш особенно отличаются сено
косы по Терешке, Узе, Иловле и нЬкоторымъ другимъ pf»4-
камъ; въ четвертыхъ, сплавныя рЬки Хоперъ и Медведица, 
кроме услугъ, оказываемыхъ ими хозяйствамъ, какъ дви
гатели для мельницъ, доставляютъ еще крестьянам!, рабо
ту при постройке барокъ, сплавЬ и нагруке ихъ; эти две 
реки косвеннымъ образомъ попщряютъ также хлебопаше
ство въ окрестныхъ местахъ темъ, что казна и частныя 
лица, носылаюпця барки на Донъ, заготовляютъ хлебный 
товаръ преимущественно въ приречныхъ эконом1*яхъ и се-
лешяхъ. Со времени открыпя сплава, при-xonepcKie и при-
медведицк1е крестьяне уже не возятъ свой хлебъ въ Сара-
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товъ, гдЬ они, по незнашю существующихъ ЦЕНТ, всегда 
бывали жертвами торгашей-перекупщиковъ. НЫНЕ ц1шы иа 
хлебъ возвысились тамъ на столько, что немного разн-
ствуютъ отъ гаратовскихъ, а поэтому крестьянамъ выгод
нее продавать свой хлебъ на м^стЬ, а время, требовавшееся 
для перевозки его въ Саратовъ, употреблять на работы для 
приготовлетя судовъ и груза къ сплаву. Если сплавныя 
рЬки Хоперъ и Медведица оказали, со времени открьтя 
по нимъ сплава, благодетельное вл1яше на крестьянское хо
зяйство, то легко понять, какъ велико въ этомъ отнотенш 
B.iiniiie Волги. Эта река доставляетъ всЬмъ выгоды; хлебо
пашцу т^мъ, что на ней устроились мнопе, сподручные 
каждому, пункты для сбыта xi toa; что соревнонаш'е цод-
держиваетъ на нихъ 1ГБНЫ почти равныя саратовскимъ, и 
иногда даже выше саратовскихъ, и т4мъ еще, что прибреж
ные жители имьютъ возможность сбывать, кроме хлЬба, и 
друпя произведешя своего хозяйства или промысла, судов-
щикамъ'и судорабочимъ, за хоронпя цены. Рабочему тЬмъ, 
что при проходе судовъ, при нагрузкв и выгрузке, а въ 
Дубовкъ- при перевалв товаровъ, всегда требуются люди и 
рабочш скотъ; мастеровому тьмъ, что при такомъ большомъ 
движеши, какое производится по ВОЛГЕ, встречается необ
ходимость во всЬхъ ремеслахъ. Требован1е на рабочихъ въ 
м^стахъ, где пристаютъ барки и суда, такъ велико, что 
поденная плата во всей прибрежной местности Волги боль
ше поденной платы въ остальной части губернш, и не токмо 
на пристаняхъ, но и въ селешяхъ, для работъ по хлебопа
шеству. Легкость для отыскагйя выгодной работы и воз
можность пользоваться ею въ промежуткахъ между заня-
ллми по собственному хозяйству, доставляетъ приволж-
скимъ крестьянамъ болышя преимущества. Отъ атого имЬ-
шя, лежашдя вдоль Волги, въ полосе шириною отъ 30 до 
40 верть , ценятся гораздо дороже лмbuiii, одинаковыхъ 
съ ними по величине и по почве, но удаленныхъ отъ нея 
на большее разстоян1е.% Волга доставляетъ крестьянамъ вы
годы не токмо летомг, но и зимою. Такъ какъ берегъ Волги 
сопровождается горами, то для избежашя безпрестанныхъ 
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спусковъ, подъемов-!., и переезда чрезъ дурные мосты, зим-
шй путь въ Астрахань в къ Симбирску прелагается по льду. 
Вев обозы, идунце вверхъ и внизъ по ВолгЪ, останавливаются 
въ прибрежныхт. селетяхъ, и жители ихъ получаютъ воз
можность сбывать свои сельск1я произведешя, преимуще
ственно неудобное для транспортировки съчю, за хороипя 
ЦЕНЫ на постоялыхъ дворахъ. 

Вообще нельзя не заметить, что по расположена про-
точныхъ водъ, природа весьма много сделала для Сара
товской губернш, давъ ей TaKie три водяные пути, кото
рые связываютъ между собою весьма отдаленныя мъста. 
Со стороны же искусства ничего не сд-влано для того, что
бы эти сообщешя были удобны. Даже на ВолН; пе устрое
ны пристани, спуски къ вод+, круты и во время дождя и 
грязи непроходимы; бечевники въ самомъ плохомъ состоянш; 
Фарватеръ не обозначенъ ни вехами, пи бакенами; на пе
рекатах ь не только ничего не сделано для облегченЬ! судо
ходства, но они даже не обозначены. Лоцмана не подвер
гаются никакому испытаиш, и следовательно каждый мо-
жетъ идти въ лоцмана, разбивать барки и топить грузъ 
сколько ему угодно; около перекатовъ и близъ тЬсныхъ 
мъттъ, скопляются въ безпорядкъ барки, а отъ этого сво
бодный проходъ не токмо затрудняется, но часто даже пре
кращается. Пожары на ВОЛГЕ бываютъ нередки. Въ довер-
nieaie всего должно сказать, что до сихъ поръ н1;тъ еще хо
рошей карты Волги; существуетъ одна, старинной съемки, 
но до того неверная, что ее даже нельзя считать картою. 

Елиматъ. 
Климатъ Саратовской губерши материковый, отличаю-

щшея лйтомъ жарами, зимою стужею и резкими перехо
дами въ температуре воздуха. По замлчашю старожиловъ, 
въ приволжской местности л4тн1е жары бываютъ менке 
утомительны, а зимшя стужи мен-ье чувствительны, нежели 
въ остальной час;и губернш. Это объясняется близостью 
большего водохранилища — Волги, которая лЪ"гомъ погло-
щаетъ много теплотвора изъ воздуха, влажными испаретя-
ми уменьшаетъ д-ьйств1е зноя, а зимою наоборотъ, отделяя 
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теилотворъ всл'Ьдспие образовашя льда, умЬряетъ стужу. 
Раздельною чертою между двумя климатами можно при
нять волжсюя горы. 

Саратовская губершя идетъ по направленно съ севера 
на югъ на 700 верстъ. Это уже показываетъ, что климатъ 
с'ьверной части губернш долженъ быть различеиъ отъ кли
мата южной ея оконечности; и действительно уезды:' Пе-
тровскш и Кузиецкш им^.ютъ более северный характеръ, 
нежели уезды Камышинскш и Царицынгкш. Въ л1нахъ 
первыхъ у-Ьздовъ собираютъ бруснику, а въ СарепН;, въ 
Царицынскомъ у1;зде, растетъ и созр-Ьваетъ на открытомъ 
воздухе виноград?.. 

Вследствие значительнаго различ1я климата въ скверныхъ 
уЬздахъ, какь-то: Кузнецкомъ, Петровскомъ, Сердобскомъ, 
Волжскомъ, верхней части Аткарск^го и Саратовскаго, на 
поляхъ преимущественно воздьлывается озимая рожь, меж
ду тЪмъ какъ въ остальной части губернш, господствуютъ 
постлвы пшеницы. Раздельная черта между двумя этими 
местностями начинается въ Хвалынскомъ уезде, на правомъ 
берегу рт;ки Терешки, идетъ по Волжскому у^зду почти 
по берегу этой реки, потомъ въ Саратовскомъ, поворачи-
ваетъ на западт. къ городу Аткарску, переходитъ МедвЬди-
цу, и оттуда направляется къ Тамбовской губернш. По се
верную сторону этой черты, встречаются мало бакчей, 
потому что арбузы на нихъ редко вызреваютъ, а рожь, 
овесъ и друпе хлЬба требуютъ овинной сушки. Напротивъ 
того, южнее этой черты, овины редко устроиваются, по 
неименГю въ нихъ надобности, бакчи виднЪются все чаще 
и чаще, а арбузы и дыни достигаютъ на нихъ полнаго раз-
ВИТ1Я. 

По термомегрическимъ наблюдешямъ (имеющимся для 
Саратовской губернш только по тремъ мветамъ, и за не
одинаковое время), средняя годичная температура состав
ляете для города Саратова, находящегося подъ 51° 32' 
северной широты и 63° 44' восточной долготы, -}-4,05 Р. 
Для города Царицына, находящагося подъ широтой 48° 42' 
и долготой 62° 12', -f 5,°1 Реом. 
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По временамъ года средняя температура (*). 
Среднгя температуры. 

С^в. Вост. Вес-
шир. дол. Годъ. Зима. на. Л-Ьто. Осень. 

51»32' 63°44' Саратовъ . . 4,5 —7,7 4,0 16,5 5,2 13л. (1836— 
1848 г.) 

51° 55' 61° 18' Село Крутецъ, 
Балашевск. у*зда 4,9 - 7 , 3 4,2 17,3 5,4 5 л. (1846— 

1850 г.) 
48°42' 62°12' Царицынъ. . 5,1 —7,6 4,9 17,5 5,7 5л. (1837-

1841 г.) 
Весна начинается въ Саратовской губервш неодновре

менно на всемъ ея пространстве, на-прим'Ьръ въ северной 
части, она наступаетъ не ран^е начала апреля; въ средней, 
въ последней трети марта, а въ южной—въ Царицынскомъ 
у1зд"Б въ первой половине этого месяца. Около 20 марта, 
нвкоторыя полевыя растешя, какъ-то; Scilla azarta, Tulipa 
biflora, и Viola campeslris, бываютъ тамъ уже въ цвъту. 
Деревья одеваются листомъ и цвътутъ, въ сЬверной части 
губернш въ первой ПОЛОВИНЕ мая, въ средней неделей рань
ше, а въ южной—около половины апреля. Бол4е точныя 
наблюдешя были произведены въ Царицынскомъ уйзд-в; 
тамъ листъ и цвътъ появляются на бвлой тополи около 
10 апртзля; на черной тополи, ocuui и дикой яблони, около 
12 апрвля; у ветлы между 15 и 18 числомъ; у дикой виш
ни около 18, у илима около 22, и у вяза около 24 апреля. 
Между 10 и 15 апрвля распускаются листья у дуба, кара
гача, груши, шиповника, клена, боярышника; цв-ьтутъ же 
дубъ около 8 мая, дикая груша и боярышиикъ около 10, 
карагачъ 15, кленъ и шиповникъ около 18 мая. Плодовый 
деревья и кусты цв-Ьтутъ въ садахъ: крыжовпикъ и смо
родина около 24, вишня и слива около 26, а яблоня и 
груша около 28 апрвля, барбарисъ цв-втетъ около 15, а 
виноградъ около 20 мая. 

Полевыя работы начинаются съ открьтемъ весны, лишь 
только почва несколько просохнетъ; а какъ весна насту
паетъ въ южной части губернш почти м'ьсяцемъ ранъе, 

(*) Выводы г. Веселовскаго изъ Сборника Статистических* СВЪ\Д-БНШ 
о Poccia за 1851 г.; и месяцеслова за 1857 годъ. 
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нежели въ скверной, то и посквы здъсь дълаются раньше, 
а именно: въ скверной части въ КОНЦЕ апреля, въ средней 
въ половине апреля, а въ южной еще въ маргк мксяцк. 
Хлъбныя и огородныя растешя цвктутъ: въ скверной и 
греднихъ частяхъ губерши въ шнъ и йолъ мксяцахъ, а въ 
южной, именно въ Царицынскомъ уЬздъ: рожь около 22 мая, 
пшеница пристая около 25, а пшеница кубанка (арнаутка, 
Ыё dur) между 28 и 30 мая, просо во второй половин!; iron я', 
хрънъ около 12 мая, горчица 21, лукъ около 24, ленъ 25, 
ркдисъ около 26 мая, конопля около 3 ifOHfl, хмкль около 
12, картофель около 18 шня, морковь около 3 поля, тыква 
около 25 itonfl, дыни между 20 и 23, арбузы и огурцы 
между 26 и 28 {юня, а табакъ въ первыхъ числахъ ноля 
месяца. 

Весна бываеть очень кратковременная, особенно въ 
южной части губерши, и продолжается отъ 2 до 3 шдъль, 
посл-Ь которыхъ наступаютъ жары. Въ это время года часто 
бываютъ утренники, иногда довольно «ильные, вредящее 
растительности, особенно плодовымъ деревьямъ. Дожди не-
репадаютъ чаще въ лъсныхъ северной и средней частяхъ 
губерши, нежели въ южной безлесной. Росы бываютъ чаще 
и обильнке въ приволжской местности, а тумаиы хотя и 
случаются повсеместно, но довольно редко. 

ЛЬто наступаетъ здесь раньше льтияго солнцестояшя, 
и уже въ ШНБ месяце жаръ весьма чувствителенъ, осо
бенно въ Камышинскомъ и Царицынскомъ укздахъ. Лкт-
няя температура колеблется между -{-20 и -{-27° въ ткни. 
Самые теплые месяцы суть: т л ь и августе; льтомъ дожди 
нерепадаютъ р'Ьдко и въ небольшомъ количестве, отчего 
воздухъ делается сухимъ, и зиой обременительнымъ какъ 
для людей, такь и для домашняго скота. 

Вообще говоря, засуха составляетъ въ южиой части 
губернш явлеше часто повторяющееся. Въ скверной и даже 
средней частяхъ губернш существуютъ еще лета, а потому 
атмосфера более влажна, вследств1е чего хлеба и травы 
здесь меньше страдаюте отъ засухи. 
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Осень начинается въ сЬверной части губернш въ поло-
винв сентября, въ средней съ начала октября, а въ южной 
въ последней половине этого мЬсяца. Деревья обнажаются 
отъ листьевъ въ сентябре и октябре, при появленш замо-
розковъ. Дожди идутъ чаще и обильнее, и тогда же слу
чаются туманы, особенно въ приволжской местности. 

Зима въ Саратовской губернш не слишкомъ сурова. Обык
новенно температура колеблется между 10 и 18 градусами. 
Только какъ исключеше, и то на несколько дней, морозы 
достигаютъ до —25°. Несмотря однакожъ на незначитель
ность морозовъ по термометру, зимняя стужа зд-Ьсь весьма 
ощутительна для люден и животиыхъ потому, что она 
почти постоянно сопровождается вьтромъ, иногда довольно 
сильнымъ. 

При описанш топограФическаго ноложешя губернш, было 
уже объяснено, что единственныя горы, пролегающая по 
Саратовской губернш, суть приволжсшя. Эта цъпь недоста
точно защищаетъ губершю отъ вьтровъ, несущихся изъ 
безлЬснаго Заволжья, т. е. отъ восточныхъ вЬтровъ. Cin 
последше лишаются уже передъ достижешемъ Саратов
ской губернш своей влажности, поглощаемой Заволжскимъ 
краемъ и приносятъ въ Саратовскую губершю, въ большей 
или меньшей степени засуху. Восточные ветры вредны для 
хлебопашества еще тъмъ, что не находя въ плоскомъ За
волжье никакихь преградъ — вторгаются въ Саратовскую 
губершю съ значительною силою; весно юи осенью они вы-
дуваютъ посквы, а зимою производятъ метели (буранъ, 
шурганъ), отъ которыхъ погибаютъ люди и животные. 

Градоби'пя случаются здесь ежегодно; особенно много 
вреда причинили они въ 184-8, 1849 и 1852 годахъ; въ 
первомъ изъ сихъ годовъ истребленъ хл^бъ на 15,000, во 
второмъ на 12,000, а въ трегьемъ на 7,000 десятинахъ. 

По отчетамъ Палаты Гоеударственныхъ Имуществъ сь 
1844 по 1854 годъ включительно, градомъ истреблены по
севы на 91,982 десятинахъ, а именно: въ Сараювскомъ 
округе, состоящемъ изъ Саратовскаго и Волжскаго уЬз-
довъ, на 15,089 дес. 
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въ Аткарскомъ округе, состоящемъ изъ 
одного Аткарскаго уезда, 2,376 дес. 

въ Балашевскомъ округе, состоящемъ 
изъ одного Балашевскаго уезда, . . . 12,506 » 

•въ Камышинскомъ округв, состоящемъ 
изъуЬздовъ Царицынскаго иКамышинскаго, 393 » 

въ Кузнецкомъ округв, состоящемъ изъ 
у-вздовъ Кузнецкаго и Хвалынскаго, . . 24,356 » 

и въ Петровскомъ округа, состоящемъ 
изъ у-Ьздовъ Петровскаго и Сердобскаго, . 27,262 » 

Это сведите показываетъ, что въ южной части губер
нш градобит!я бываютъ самыя незначительныя, что они 
случаются чаще и вредъ, ими наносимый возрастаетъ по 
направленно отъ юга къ сЬверу, и наконецъ, что увзды, наи
более терпянце отъ града, суть именно тЬ, где всего болъе 
л-Ьсовъ. 

Грозы бываютъ ежегодно весною, лтлгомъ и осенью; но 
редко случаются очень сильныя. Замечательна гроза, быв
шая въ сентябре М-БСЯЦБ 1853 года. Она началась вече-
ромъ часу въдесятомъ. Молшя блестела не на одной какой 
либо стороне горизонта, но повсеместно и безъ перерыва, 
такъ что въ это время сделалось совершенно СВЕТЛО; рас
каты грома бы-ш весьма сильны. Гроза эта продолжалась 
около получаса и разразилась бурей, опрокинувшей заборы 
и сорвавшей желъзпыя крыши съ нтжоторыхъ домовъ. 

Сввериыя ыяшя бываютъ видимы каждую зиму, но не 
слышно о такихъ, которыя бы отличались либо особенною 
яркостью, либо особыми цветами. 

Первый снътъ выпадаетъ въ северной части губернш 
въ конце октября, а въ южной въ конце ноября и даже 
въ декабре мЬсяце. Въ СарепгБ на самой южной оконеч
ности губернш случались даже безснежныя зимы. Количе
ство выпадающаго снега довольно значительно. Наместахъ 
защищенныхъ отъ сдувашя, зимшй покровъ достигаетъ до 
1 аршина и даже более, а на сугробахъ, наметаемыхъ ме
телью, глубина снега доходитъ до сажени. 
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Влгянге климата на земледгьлге. 
Климатъ Саратовской губернш не препятсгвуетъ земле-

д4шю. Выгоды, происходящая для земледельца отъ клима-
тическихъ условш, неодинаковы въ северной и южной ча-
стяхъ губернш. Жители сей последней пользуются: 1) болт,е 
продолжительнымъ Л-ЕТОМЪ, чрезъ что увеличивается перюдъ 
подножнаго корма; 2) возможностью НЬять пшеницу и просо, 
т. е. цЬнпые хл-кба; 3) возможностью разводить на бакчахъ 
арбузы, дыни и тыквы; первые два плода доставляють бЬд-
нымъ людямъ вкусную ежедневную пищу, а тыквы замЬ-
няюгь зимою, недостаточпымъ крестьянамъ, овощи; 4) воз
можностью молотвть х.гвба сыромолотомъ и тт>мъ сбере
гать расходъ на топливо, и наконецъ 5) южный край стра-
даетъ меньше отъ градобитш. 

Невыгоды этой полисы, происходящая отъ климата, суть: 
частыя засухи, появление саранчи, кузнечика и кобылки, 
истребляющихъ ПОСЕВЫ; краткость весны и зной лт>томъ, 
вслт>дств1е чего пчеловодство почти невозможно, потому, 
что пчелы не успт.в;нотъ запастись медомъ; и наконецъ то, 
что огородничество и садоводство не могутъ производиться 
безъ значительной поливки, а устройство чигирей обходится 
недешево. 

Выгоды скверной полосы губернш состоитъ: въ боль
шей влажности воздуха, чрезъ что ПОСЕВЫ и травы не такъ 
часто выгораютъ; въ болт>е рт>дкомъ появленш вредныхъ 
для ХЛ"Б6ОВЪ насЬкомыхъ; въ изобилш лъсовъ и въ боль
шей продолжительности зимняго пути, а съ тъмъ вм^ст-в 
и въ возможности заниматься извозомъ. 

Невыгоды суть: невозможность воздйлыватя яровой пше
ницы, невозможность разводить бакчи, необходимость имйть 
бол+>е значительные запасы корма для скота и наконецъ то, 
что по меньшей продолжительности лт.та невозможно обра
ботать ташя болышя пространства земли, какъ на юНЬ. 

Влг'яш'е климата на жителей. 
Климатъ Саратовской губернш по преимуществу сухой. 

Эта сухость, а еще бол^е р-Ьзие переходы въ температуре: 
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зимою, осенью и весною, и также сильный зной лйтомъ, 
не приносятъ пользы здоровью человека. Господствуюнця 
болезни суть: лихорадки, въ продолжеше всего года, и д-Ьт-
сшя болезни, весною и лт>томъ; хотя лихорадки бываютъ 
изнурительны и упорны, но редко смертельны; между ттшъ 
какъ дгвтск1я болезни, особенно поносъ, похищаютъ мно
жество жертвъ. Эти дтлхия болезни происходятъ единст
венно отъ климата, и свойственны только Саратовской гу
бернш, преимущественно городу Саратову. Кроме лихорадки 
и дйтскихъ болвзней, здъсь господствуютъ еще болезни, 
происходящая отъ простуды, особенно весною и осенью, 
когда переходы въ температуре бываютъ болъе ръзки, какъ-
то: ревматичесшя болезни и горячки. Прим'Ьръ 1831, 1848 
и 1853 годовъ показалъ, что климатъ Саратовской губернш 
способствуетъ эпидемической холере , потому что тогда 
поражалось ею много людей и большею часию смертельно. 

Въ Саратовской губернш есть еще одна болезнь, кото
рая происходить также отъ климата, хотя первоначально 
появляется не на людяхъ — это сибирская язва. Ею зара
жаются только въ южной части губернш, въ ут>здахъ Ка-
мышинскомъ, Царицынскомъ и въ той части Балашовскаго, 
которая прилегаетъ къ Земле Войска Донскаго. Сибирская 
язва заносится преимущественно изъ калмыцкихъ земель, а 
иногда изъ Войска Донскаго. Она появляется на крупномъ 
СКОТБ вслт>дств1е дурнаго водопоя и недостатка корма 
въ степи, где Л'БТОМЪ, при бездождш, трава выгараетъ отъ 
солнца. Саратовсше крестьяне сами нашли способъ весьма 
успешно излечивать сибирскую язву на людяхъ, а потому 
она причиняетъ мало смертельныхъ случаевъ. Замечательно, 
что въ средней и северной частяхъ губернш сибирская 
язва никогда не переходитъ на людей. 

Кроме вышеприведенныхъ болезней, стоящихъ въ тЬс-
ной связи съ климатомъ, здесь встречаются еще и все 
прочзя, существуюнпя въ Россш болезни. Поэтому нельзя 
сказать, чтобы климатъ Саратовской губернш особенно 
благопр^ятствовалъ здоровью человека, хотя нельзя также 
сказать, чтобъ онъ былъ особенно вреденъ. 
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ЖИТЕЛИ И ИХЪ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ Б Ы Т Ь . 

Общее число жителей. Саратовская губершя заселена 
пришельцами изъ разныхъ мьстъ. Татары пришли изъ За
волжья еще во время существовашя Орды. Чуваши и 
Мордвины — изъ нынешней Пензенской губернш. Малорос-
с]яне — изъ* нын-Бшней Воронежской губернш и изъ Земли 
Войска Донскаго. Великоросаяне— изъ внутреннихъ мт>стъ 
Россш и изъ нынтзшнихъ губернш, лежащихъ по верховью 
Волги, и иаконецъ колонисты — изъ Гермаш'и. 

Жители Саратовской губернш размещены: въ одномъ 
губернскомъ, въ 9 уъздныхъ городахъ, въ одномъ посади, 
въ -450 селахъ, въ 1036 деревняхъ, въ 378 хуторахъ, въ 
2-хъ казачьихъ станицахъ и въ 4-6 колошяхъ. Общее число 
ихъ составляло въ 1853 году 1.537,163 души обоего пола. 

По 7-й ревизш, бывшей въ 1817 году, показано было 
въ Саратовской губернш жителей обоего пола 1.028,980 
душъ; но въ 1830 году ЗД-БСЬ считалось уже 1.113,627 
душъ .(«); следовательно, въ эти 13 лить прибыло 84-,647 
душъ. Если же сравнить число жителей, бывшее въ 1830 г., 
съ населешемъ, оказавшемся по 9 ревизш въ Саратовской 
губернш, взятой въ ея преяшемъ составь, т. е. съ присое-
динетемъ трехъ отошедшихъ отъ нея въ 1850 г. уьздовъ, 
(1.909,770 душъ об. п.),—-то окажется, что въ эти двадцать 
льтъ приращеше составляло 796,143 души. И такъ, въ 
13-jfeie между 1817 и 1830 годомъ прибывало среднимъ 
числомъ по 6511 челов'ъкъ въ годъ, или немного менъе 
% % ; а въ 2 0 - ^ ™ между 1830 и 1851 г. по 39,807 чело-
В'БКЪ, или слишкомъ З'/з0/,,. 

По сослов1ямъ, населеше Саратовской губернш распре
деляется атъдующимъ образомъ (2): 

(') Статистика Леопольдова,, стр. 37. 
{•) Но. отчету гражданскаго губернатора за 1853 г., ирилож, № 13. 
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Муж. Женщ. 

Дворянъ потомственныхъ 2,198 2,215 
(Изъ нихъ съ правомъ голоса на вы-
борахъ 201.) 

Дворянъ личныхъ . 1,522 1,370 
Священно-служителей: 

Штатныхъ . 1,085 » 
Заштатныхъ 75 » 

Церк овно-служителей: 
Штатныхъ 1,230 » 
Заштатныхъ 64 » 
Семействъ священно-и церковно-служителей 2,405 6,185 
Монашествующихъ 16 18 
Арх1ерейскихъ служителей, монастырскихъ 

служителей, послушниковъ, и въ семей-
ствахъ,къкоторымъэтилицапринадлежатъ 128 106 

Духовныхъ иностранныхъ испов1>дашй: 
Лютеранскаго и реФорматскаго—пасторовъ. 9 
Причетниковъ 45 
Ихъ семействъ » 37 
Римско-католическихъ священниковъ . . 7 » 
Магометанскихъ муллъ 128 » 
Причетниковъ 115 » 
Отставныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ . 2,315 » 
Безсрочно-отпускныхъ 1,366 » 
Солдатскихъ женъ и дочерей » 7,415 
Кантонистовъ 10,812 » 
Внутренней стражи 3,252 » 
Жандармовъ 32 » 
Гардкоутнаго экипажа 106 » 
Казаковъ: служащихъ . . . . . . . 912 » 

неслужащихъ 388 » 
малол-Ьтнихъ , 1,279 » 

Казачьихъ женъ и дочерей » 3,396 
Почетныхъ гражданъ . . . . . . . 64 59 
Купцовъ 6,612 6,367 
МЬщанъ и цеховыхъ 42,469 45,312 

» 
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Муж. Жен. 
Государственныхъ крестьянъ: 

Водворенныхъ на казенныхъ земляхъ. . 236,929 249,124 
Водворенныхъ на собственныхъ земляхъ . 7,270 7,630 
Однодворцевъ 19,675 17,236 

Ихъ крестьянъ 5 11 
Удъмьныхъ крестьянъ 27,135 28,965 
Помъщичьихъ крестьянъ 311,118 321,195 
Дворовыхъ людей 16,075 18,216 
Колонистовъ 50,284 48,692 
Разночинцевъ 450 404 
Вольно-отпущенныхъ 243 249 
Иностранцевъ 194 127 
Кочующихъ калмыковъ 276 254 
Сверхъ того проживаютъ изъ другихъ гу-

бершй лица разиыхъ сословШ . . . . 19,349 4,943 

767,637 769,526 

Въ томъ ЧИСЛ'Б: 
Хл-Ббопашцевъ 654,995 муж. пол. 
Нехл'Ьбопашцевъ 112,642 муж. пол. 

767,637 муж. пол. 
Вышеизложенное показываеть, что на каждаго нехл'вбо-
пашца приходится по 6 хл'вбопашцевъ. 

Раздтьлеше жителей по племенами. По племенамъ, жи
тели Саратовской губернш принадлежатъ: къ Великороссш-
скому (господствующее по числу племя), Германскому (ко
лонисты), МалороссШскому, Монгольскому (Татары и Калмы
ки), Финскому (Мордвины, Чуваши и Мещеряки) и Индш-
скому (Цыгане). За исключешемъ Цыганъ и Калмыковъ, 

(") Отчетъ граждапскаго губераатора за 18S3 годъ, прилож. № 23. 
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вс'Ь выше приведенный племена суть большею частш земле
дельцы. Въ Саратовской губернш этотъ классъ состоитъ 
изъ крестьянъ: помЬщичьихъ, удъльныхъ, государственныхъ 
и колопистовъ. Первые принадлежать преимущественно къ 
племени Великороссшскому, но есть между ними и Мало-
pocciflHe, а также небольшое число Мещеряковъ, живущихъ 
только въ двухъ малыхъ помЬщичьихъ селешяхъ Сердоб-
скаго у-взда — въ Старомъ и Новомъ Мещерскомъ; удель
ные крестьяне суть преимущественно Малоросаяне, затъмъ 
уже Великоросаяне; а государственные крестьяне, наобо-
ротъ, главнвйше состоятъ изъ Великоросс!янъ, а затьмъ 
уже изъ ВСБХЪ прочихъ живущихъ въ губернш племенъ. По 
отчету Палаты Государственныхъ Имуществъ, къ 1 января 
1854 года, наличное население государственныхъ крестьянъ 
состояло изъ: 

Муж. Жен. 
Русскихъ поселянъ 171,305 181,140 
Малоросслянъ 26,722 27,050 

. Татаръ Магометанскаго ИСПОВ-БДЭШЯ . . . 26,938 29,067 
Татаръ Православнаго исповедания . . . 194 198 
Мордвинъ Православнаго испов-Ьдашя . . 35,259 32,988 
Чувашей Православнаго испов-Ьдашя . . 4,195 4,676 
Чувашей язычниковь 15 13 
Цыганъ 82 49 
Кадмыковъ Православнаго исповЪдашя . . 8 14 

264,715 278,1950 
При 9-й ревизш по уьздамъ Саратовской губерши госу

дарственныхъ крестьянъ состояло: 

П По отчету Палаты Государственныхъ Имуществъ за 1833 годъ, 
прилож. Л» 12. 
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Если сравнить общее число государственных^ кресть
ян-!», показапныхъ въ этой таблице: 516,139 душъ, съ 
числомъ душъ, бывшимъ къ 1 января 1854 года — 542,910, 
то оказывается, что въ 1850, 1851, 1852 и 1853 годахъ, 
приращеше составило 36,771 душу. Следовательно въ годъ 
прибывало, круглымъ числомъ, 9,193 души. Число госу-
дарственныхъ крестьянъ составляетъ почти половину сель-
скаго населешя губернш; а какъ приращеше у нихъ почти 
равно половине общей годовой прибыли, 18,415 челов-вкъ, 
то отсюда следуетъ: что населеше государственныхъ 
крестьянъ уже установилось, и что губершя заселилась 
преимущественно въ первое время после 1830 года, ибо 
въ противномъ случае, приращеше населешя послвднихъ 
л-втъ не могло бы совпадать съ среднимъ приращешемъ. 
Таблица о распредйленш государственныхъ крестьянъ, при 
9-й ревизш, по уЬздамъ и по племенамъ, показываетъ еще, 
что при заселеши губернш пришельцами изъ разныхъ местъ, 
народный характеръ каждаго племени игралъ немаловаж
ную роль. Великоросс1яне, частно по своей удобоподвиж-
ности, част1ю какъ главное племя, распространились по 
всвмъ ут>здамъ губернш; Малоросс.яне, избирали себЬ толь
ко стенные уезды, а въ лесистые не переходили; Татары 
остались па прежнихъ мЬстахъ жительства, близъ дороги 
изъ Орды въ Московское Царство; а Мордвины и Чуваши, 
поселялись только тамъ, где находили леса. 

Влгян1е племени на хозяйство. Различие племенъ пе ока-
зываетъ между земледельцами Саратовской губернш важ-
наго, существеннаго вл!яшя на ихъ хозяйство, исключая 
колонистовъ, о чемъ будетъ сказано при описаши разныхъ 
отраслей зeмлeд•Блiя. Заметно только то, что Татары мень
ше другихъ склонны къ хлебопашеству; а Цыгане и Кал
мыки питаютъ къ нему даже отвращение. Татары особен
но привержены къ торговле. При неимеши собственнаго 
капитала, они охотно нанимаются къ более зажиточнымъ 
своимъ одноплеменникамъ, какъ Факторы, разъезжаютъ 
по селешямъ, скупаютъ и перепродаютъ: шерсть, кожи, 
хлебъ и т. п. Заработавъ как.я нибудь 5, 10 руб. сер., 
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Факторы эти накупаютъ разной мелочи; мыла, иголокъ, 
оловянныхъ и мъдныхъ пуговицъ, нашатыря, квасцовъ, 
бъмилъ, румянъ и т. п. и уже торгуютъ ими отъ себя па 
сельскихъ базарахъ, довольствуясь самымъ ничтожнымъ 
прибыткомъ. Неудача по торговле не пугаетъ ихъ и не 
можетъ заставить отказаться отъ любимаго заняпя. Торговля 
прелыцаетъ Татаръ не столько барышами, сколько бродя-
чимъ образомъ жизни. 

Цыгане привержены къ бродяжничеству еще больше 
Татаръ. Не смотря на CTapaeie Правительства пршхотить 
ихъ къ земледт>л1ю и пр1учить къ ОСЕДЛОЙ жизни, Цыгане 
остаются до сихъ поръ верными своимъ кочевымъ привыч-
камъ. Саратовск1е Цыгане занимаются кузнечнымъ и коно-
пальнымъ ремесломъ, а также м^ною или продажею, а гд-Ь 
случится, и кражею лошадей. 

Калмыки, о которыхъ упомянуто при исчисленш насе-
лен1я губернш, приходятъ только на лътнее время въ Са
ратовскую губернш Большая часть этихъ Калмыковъ не 
крещены, и кочуютъ около границы Астраханской и Сара
товской губернш, то на одной, то на другой сторонв погра
ничной черты, но болъе въ Астраханской губернш. Одна-
кожъ, небольшое число кочующихъ Калмыковъ приняло 
уже Православ!е. Послъ принят1я Христганства, имъ были 
даны отъ Правительства, въ Царицынскомъ у-взд-Ь: земля, 
домы, рабоч1Й и гулевой скотъ, земледвльчесмя оруд1я, 
еЬмена и льгота отъ податей. Не смотря однакожъ на вс4 
эти пособия и поощрен1Я, крещенные Калмыки питаютъ а 
до сихъ поръ отвращеше отъ земледъд!я. Земли свои они 
либо отдаютъ въ наемъ, либо оставляютъ вовсе безъ упо-
треблешя. Любимое ихъ занят1е — пастушество, а потому 
они охотно идугъ въ пастухи къ помъщикамъ или къ 
крестьянамъ. Построенныя отъ казны для нихъ жилища, 
и вообще все ихъ хозяйство, представляютъ жалкую кар
тину разрушешя, и ноказываютъ на опыгв, какъ трудно 
превратить людей нривыкшихъ къ кочеванью въ осЪдлыхъ 
земледБльцевъ. Некрещенные Калмыки прикочевываютъ 
лътомъ въЦарицынскш увздъ. Некоторые изъ нихъ нани-
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маются на лъто у крестьян-!., у колонистовъ, или у пом-fc-
щиковъ въ пастухи и на работы на табачных-! плантащяхъ; 
друпа же занимаются мелкою меновою торговлею, съ жи
телями города Царицына и Сарепты, запасаясь отъ нихъ, 
въ зам1;иъ барановъ и лошадей: нанкою, холстомъ, выде
ланными кожами, деревянными дверьми для кибвтокъ, 
деревянными голубого краскою окрашенными сундуками, 
деревянными сьдлами и железными къ нимъ принадлежно
стями, а въ особенности табакомъ и кирпичным ь чаемъ ('). 

Распредпленге жителей по пространству. Распредйлеше 
общаго числа жителей Саратовской губерши, по простран
ству и степени населешя, показано въ следующей таблиц-в: 

По городамв и упздама. 

Въ 1853 году. 

Въ Саратове и его 
У'Ьзд'Б считалось 
жителей . . . 

— Волжск-Ь и его 
у-Ьзд-Ь . . . . 

— ХвалынскЬиего 
у-Ьзд* . . . . 

— Кузнецк'Ь и его 
у-ЬздЬ. . . . 

— ПетровскЬиего 
у Ь з д ' Ь . . . . 

— Сердобск'Ь и его 
у-Ьзд-Ь. . . . 

— АткарытЬ и его 
увзд-Ь. . . • 

— БалашевЬ и его 
у-взд-Б . . . . 

— Камышин* и его 
уЬзд'Ь. . . . 

— Царицыне въ 
посад-Ь Дубовк* 
и въ Царицын-
скомъ уЬзд'Ь: 

— Царицын* . . 
— Дубовк'Б. . . 

Итого 

Въ городЬ. 

Муж. Жен. 

30,085 29,120 
1 13,689 9,141 

8,886 6,724 
I 5,317 5,871 

4,589! 4,091 

4,013' 4,394 

3,002 2,935 
1 

3,167 3,231 

4,769 

3,523 
5.505 

83,545 

5,001 

3,413 
5,563 

79,484 

Въ у'Ьзд'Б его. 

Муж. 

51,378 

52,865 

57,269 

58,828 

80,400 

74,728 

92,011 

105,870 

90,043 

20,700 

684,092 

Жен. 

^3,351 

63,468 

57,441 

58,919 

79,999 

74,642 

95,601 

93,572 

92,048 

21,001 

690,042 

Итого. 

Муж. 

81,463 

66,554 

63,155 

64,145 

84,989 

78,741 

95,013 

109,037 

94,812 

29,728 

767,637 

Жен. 

82,471 

72,609 

64,165 

64-790 

84,090 

79,036 

98,556 

96,803 

.,97,049 

29,977 

769,526 

Всего 
обоего 
пола* 

163,934 

139,165 

127,320 

128,935 

169,079 

157,777 

193,549 

205,840 

191,861 

59,705 

1.537,163 

а. о с. 
s- Й » 
о ~ 
3 " « И « и 

7,402 

6,677 

5,332 

4,530 

6,291 

6,455 

11,278 

9,521 

8,322 

6,896 

,72,351 

аж
ду

ю
 

ве
рс

ту
 

ди
тс

я 
|б

.П
0Л

. 

К S в I 

23,2 

20,8 

23,8 

28,4 

26,8 

24,4 

17,1 

21,6 

23,0 

8,6 

21,24 

(*) H a u r o w i t z , стр. 17. 
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Отсюда видно: 1) что вообще по губернш приходится 
на каждую квадратную версту по 21,24 яшт. обоего пола; 
2) что самый населенный уЬздъ — Кузнецкш, имвющш по 
28,4 жителей обоего пола на квадратную версту, и 3) что 
самый бЬдный людьми увздъ Царицынскш, въ которомъ 
только по 8,6 жителей обоего пола на каждую квадрат
ную версту. 

Физическое состоянге рабочаго класса. Въ статьи о кли
мате было уже упомяиуто, что хотя климатъ Саратовской 
губернш не оказываетъ особеннаго благодвтельпаго д,вйств1я 
на здоровье здЬшнихъ жителей, но и не приносить ему ни
какого особеннаго вреда. Люди, родивппеся въ Саратовской 
губернш или давно здъсь поселивниеся привыкаютъ къ 
климатическимъ недостаткамъ и легко ихъ переносятъ. Сель-
CKie жители, проводнице большую часть своей жизни на от-
крытомъ воздухв, сильны телосложешемъ и пользуются 
хорошимъ здоровьемъ. Способность переносить Физическ1е 
труды изменяется однакожъ соответственно племени, къ 
которому крестьяне принадлежать. Такъ, на-примеръ люди 
Великороссшскаго и Финскаго племени способнее къ труд-
нымъ работамъ, пежели Малороссшскаго. Монгольское 
племя слабЬе прочихъ племенъ, населяющихъ Саратовскую 
губершю, и въ этомъ обстоятельстве вероятно заключается 
одна изъ причинъ, почему Татары питаютъ особенную лю
бовь къ торговле. Относительно роста, населеше Саратов
ской губернш тоже различествуетъ между собою по племе-
намъ. Малоросс{яне по большей части рослы, статны и 
хорошо сложены. Они бываютъ обыкновенно отъ 2 аршинъ 
6 вершковъ до 2 аршинъ 8 вершковъ. Малорослые люди 
въ 2 аршина 2 или 3 вершка встречаются между ними 
редко. Великоросшше обыкновенно средняго роста, отъ 2 
аршинъ 5 вершковъ до 2 аршинъ 6 вершковъ; но между 
ними встречается болЬе малорослыхъ, нежели у Малорос-
с1янъ. Мордвины, Чуваши и Татары, хотя также могутъ 
считаться людьми средняго роста, но малорослыхъ у нихъ 
гораздо более, нежели у Великоросаянъ. Кроме того Морд-
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вины и Чуваши нестройны, неповоротливы и неловки въ 
своихъ дви}кев1яхъ. 

Изъ господствующихъ въ Саратовской губернш болъзней 
чаще всего случаются: перемежающаяся лихорадки, кровавый 
поносъ а оспа. Лихорадки происходят^ отъ простуды, отъ 
употреблешя въ пищу недозрЬлыхъ овощей и плодовъ, и 
развиваются преимущественно весною и осенью. Кровавый 
поносъ у д'Ьтей открывается ежегодно весною и продолжает
ся до поля мЬсяца. Оспа поражаетъ людей преимуществен
но въ младенческомъ возраст!;. Для предохранешя отъ оспы 
искуственнымъ прививашемъ, установлены различныя мт>ры. 
По въдомствамъ Министерства Государственныхъ Имуществъ, 
Министерства Внутреннихъ Дъмъ и Министерства Удъловъ, 
содержатся особые оспо-прививатели; кром'Ь того прививаше 
разрешено церковпо-служителямъ и повивальнымъ бабкамъ. 
Правила для прививашя оспы распубликованы по вст>мъ 
уъздамъ, и д^йств1я оспенпыхъ комитетовъ ревизуются 
Врачебною Управою. Не смотря однакожъ на ВСЕ мъры Пра
вительства, къ сожалБнно должно сказать, что крестьяне рас-
кольничьихъ селепш уклоняются отъ оспо-прививашя. Они, 
по своему невежеству, толкуютъ, будто бы остающейся на 
руки послЬ оспы знакъ есть печать антихриста, и потому 
всячески стараются спасти д-втеп своихъ 0тъ подобнаго, по 
ихъ нелепому понятдо, позорнаго клейма. 

По отчету гражданскаго губернатора, въ 1853 году 
привита оспа 28,058 младенцамъ, число это не заключаетъ 
въ себ̂ Ь д!>тей государственныхъ крестьянъ, а выражаетъ 
только деятельность уйздныхъ оспенныхъ комитетовъ. По 
отчету Палаты Государственныхъ Имуществъ, въ томъ же 
1853 году привита предохра нительпая оспа 25,018 мла
денцамъ государственныхъ крестьянъ. Если сравнить это 
последнее число съ первымъ, то нельзя не заметить, 
что м^ры мт.стнаго управлешя государственныхъ иму
ществъ им̂ Вли относительно оспо-прививашя весьма хорошш 
успт>хъ. 

KpoMt выше поименованныхъ болъзней, встречаются въ 
Саратовской губернш еще и друпя, какъ-то: ревматизмъ, 
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различный воспалешя, корь, скарлатина и горячки. Эпиде
мически действовали здесь: холера три раза: въ 1830, 1848 
и 1852 годахъ; а въ 1842 году, вероятно отъ дурной пищи, 
BW^CTBie бывшаго неурожая, цинга и ТИФОЗНЫЯ горячки. 

Въ крестьянскомъ быту, заболевающая приб1.гаютъ обык
новенно къ домашнимъ средетвамъ, а если эти средства не 
помогаютъ, то обращаются къ старымъ бабамъ-лекаркамъ 
или къ знахарямъ. Эти доморощенные медики склонны къ 
употребленш героическихъ средствъ,какъ-то: сулемы, мышь
яка и разныхъ едкихъ кисдотъ, даже въ самыхъ ничтож-
пыхъ случаяхъ. Изъ рукъ врача, простолюдинъ только съ 
недоверчивостью и не безъ страха, согласится выпить не
винный настой ромашки; между тЬмъ, по совхту сельской 
лекарки, онъ безъ всякаго опасешя приметъ мышьякъ или 
другое ядовитое лекарство, даже и тогда, когда ему извест
но, какъ опасны эти средства (*). Противъ пользовашя въ 
больнвцахъ, крестьяне питаютъ отвращеше потому, что тамъ 
они вынуждены подчиняться д^этетическимъ правиламъ, по 
ихъ МНБНИО не нужнымъ и только ст1;снительнымь. 

Въ здешней губернш кроме больницъ, устроевныхъ въ 
губернскихъ и во всехъ уьздныхъ городахъ, существуетъ 
въ Саратовскомъ уездв, при Маршнской Ферме, больница 
для воспитанниковъ этой Фермы и для государственныхъ 
крестьянъ. Сверхъ того, въ значительныхъ имешяхъ поме
щики содержатъ на свой счетъ частныя больницы, для сво-
ихъ крестьянъ. Изъ лечебницъ этого последняго рода, осо
бенно замечательна, по своему отличному устройству, боль
ница, находящаяся въ Камышинскомъ уезде, въ имьши 
г-жи Нарышкиной, въ слободв Рудне. 

Вольныхъ аптекъ въ Саратовской губерши 14;изънихъ 
въ губернскомъ городе 3, въ уездномъ городЬ Волжске 2, 
и по одной въ остальныхъ уЬздныхъ городахъ и въ носадЬ 
Дубовке. 

Всехъ врачей въ 1853 году было 35 человекъ; изъ нихъ 
28 на службе по разиымъ ведомствамъ, а остальные 7 

(*) Haurowi tz , стр. 226. 
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вольно-практикуюшде. Йзъ числа врачей, состоявшихъ на 
служб-Ь, 12 находилось въ Саратов!;, а 16 въ угздныхъ го-
родахъ. Городовые врачи находятся только въ городахь: 
Саратове, Волжске, Кузнецке и въ посад-Ь Дубовкт,; въ 
остальныхъ же угздные врачи, были въ тоже время горо
довыми. 

По ведомству Государственныхъ Имуществъ, состояло 
въ 1853 году, въ Саратове: 1 губернскш врачъ и 1 вете
ринарный; а въ укздахъ: 1 старили окружный врачъ въ 
Камышинт», для Камышинскаго и Царицынскаго уЬздовъ, 
и другой въ Петровски, для Петровскаго, Сердобскаго и 
Аткарскаго увздовъ. Въ раепоряжеши этихъ врачей нахо
дилось 7 Фельдшеровъ и 164 оспопрививателя. 

Нравственное состоянге уабочаго класса. Большая часть 
населешя здешней губерши принадлежитъ къ Православ
ной церкви. Инов4рцевъ въ 1853 году считалось (*): 

Христ1анъ. 
Лютеранскаго 

Римско-Католи- и РеФормат-
ческаго HCBOBIJ- скаго испов'Б-

дашя. дан!Я. 
М. Ж. М. Ж. 

. . 578 173 300 280 
— — 4,302 4,099 

Въ г. Саратов* . . 
» Саратовск. уйздй 
» г. Волжске 
» Волжскомъ увзд-Ь 
» г. Хвалынск* 
» Хвалынск. увзд-Ь 
» г. Кузнецк* . 
» Кузнецк. у*зд*. 
» г. Петровск* 
» Петровск. у*зд* 
» г. Сердобск*. . 
» Сердобск. у*зд* 
» г. Аткарск* . 
»Аткарск. у*зд*. 
»Балашов* . . — 
»г. Балашов. у*з. 6 5 14 13 — 
»г. Камышин* . 3 1 9 8 — 
»Камышинск.у*з. 9,123 8,714 32,476 31,597 — 
»г. Царицын* . . — — 63 52 — 
»Царицынск.у*зд* — — 187 225 — 
»Посад* Дубовк*. — — 27 29 — 

Нехршгпанъ. 
Идоло-

Мусуль- поклон-
манъ. никовъ. 

м. ж. м. ж. 
56 53 

4 

1 

13 

2 

10 

9 

2 

17 

2 

10 

2 

4 

4 

13 

56 71 
- ' 763 714 

140 186 
8 11,392 11,813 

5 
3 
1 
1 
6 

- 1 
6 4,128 4,102 

4,347 4,791 

3,960 4,222 
5 — 

3 

7 

2 — — 

— 42 29 
— 198 194 
— 23 20 

Итого по губерн. 9,742 8,930 41,539 40,439 20,721 21,850 276 253 

(*) Но отчету гражданскаго губернатора за 1853 годт>. 
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Главное число иновЬрцевъ Христнъ принадлежите къ 
сословш колоиистовъ; встз мусульмане суть Татары, а 
идолопоклонники суть Калмыки и небольшое число Чувашъ, 
живущих!, въ увздахъ Петровскомъ и Кузнецкомъ. 

Въ числи жителей, испов'Ьдывающихъ Православное испо-
ввдаше, заключается много раскольниковъ различных^ 
сектъ. Вт. 1853 году общее число ихъ составляло 29,231 
человъжъ обоего пола. Опи размещались по различными 
городамъ и уЬздамъ губернш, сл^дующимъ образомъ (*). 

У4зды: Саратовский 
Волжскш . . 
Хвалынскш 
Еузнецкш . . 
Петровскш 
Сердобскш 
Аткарскш . . 
БалашовскШ . 
КамышинскШ 
Царицынскш . 

Муж. 
. . . 1,146 
. . . 2,068 
. . . 3,556 
. . . 559 
. . . 25 

. . 1,656 
. . . 1,292 

. . 831 
. . 448 
. . 1,862 

Жен. 
1,407 
2,590 
4,029 

695 
40 

1,869 
1,442 

928 
628 

2,160 

Итого. 
2,553 
4,658 
7,585 
1,254 

65 
3,525 
2,734 
1,759 
1,076 
4,022 

Всего 13,443 15,788 29,231 
Въ этой ведомости приведено только то число расколь

никовъ, которое обнаружено старашями Правительства; но 
если принять во впимаше чрезвычайную скрытность сек-
тантовъ во всемъ, что касается до ихъ ввры, то можно 
думать, что число раскольниковъ въ Саратовской губернш, 
вероятно больше ноказаннаго числа. 

Православные жители Саратовской губернш оказываютъ 
полное уважеше къ постановлешямъ церкви. ВСЕ наруж
ные обряды оной, какъ-то: посты, крестные ходы и дру
гая церковный постановлешя исполняются ими въ точности. 

Въ 1853 году состояло церквей: 
Православныхъ: каменныхъ 268 

деревянныхъ 348 
домовыхъ . . 

ЕдиновЬрческихъ: каменныхъ . . . . . . . 
деревянныхъ 

3 
3 
2 

каменныхъ 1 
деревянныхъ 14 

Лютеранскихъ: каменныхъ 4 
деревянныхъ 30 

Католическихъ: 

П По отчету гражданскаго губернатора за 1853 годъ. 
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1 
2 
1 

32 
3 

154 
1 

11 о 
составляешь въ 
жителей горо-

Деревявный молитвенный доить 
Монастырей Православныхъ: мужскихъ 

женскихъ 
Молитвенныхъ домовъ: православныхъ . 

единовЬрческихъ 
Мечетей 
Раскольническихъ часовень: каменныхъ 

дерев янныхъ 
Грамотность. Уменье читать и писать 

некоторой степени потребность только у 
досъ. Въ крестьянском^ быту Саратовской губерши, эта по
требность еще не сильно чувстнуется, особенно въ помв-
щичьихъ имшияхъ и вообще въ селешяхъ всйхъ ввдомствъ, 
лежащихъ въ м-Ьстахъ, удаленны хъ отъ путей торговыхъ со-
общешй. 

Въ 1844году собирались губернскимъ начальствомъ свъ-
дЬшя относительно распространена грамотности, и оказа
лось, что между купечествомъ и жителями податиаго со
стояния Саратовской губернш, (въ прежнемъ ея составЬ, т. 
е. съ у-Ьздами Николаевсквмъ, Новоузенскимъ и Царевскимъ) 
было: УмЪющихъ Умъчощихт, 

читать читать и пи-
ревиз.дуцгь сать рев. д. 

Населеше На кажда-
Итого муж. иода го грамот-
рев, д. по 8-й ре- наго прих. 

муж. ПОЛ. 
Кугпловъ . . . 
М'Ьщанъ . . . 
Крест. уд-Ьльн. 

и государств. 
Иом-Ьщичьихъ . 
Дворовыхъ лю
дей по городамъ 

Итого 

422 
3.035 

708 
4,423 
1,560 

123 

10,271 

муж. пола. 
2.419 
8,262 
1,211 
4,502 
2,494 

231 
19,139 

муж. п. 
2,841 

11,297 
1,919 
8,925 
4,054 

374 
29,410 

ВП31И. 

6,743 
39,372 
34,083 

321,442 
330,138 

1,086 

735,874 

рев. д. м. п. 
2.37 
3,48 

18,12 
36,35 
82,43 

2,90 
25,02 

Следовательно въ 1844 году: а) грамотность была глав-
нЪйте распространена между городскими жителями, какъ-
то: купцами, мещанами и дворовыми, живущими въ горо-
дахъ, т. е. у всЬхъ твхъ, которые не получаютъ средствъ 
для существовашя отъ земдедЬпя; Ь) число умъгощихъ толь
ко читать составляло около трети всего числа грамотныхъ; 
с) большая часть лицъ, умтлощихъ только читать, встрече
но было между государственными крестьянами, вероятно 
потому, что по ВОЛГЕ и по всЬмъ трактамъ расположено 

{*) По отчету гражданскаго губернатора за 1853 г. 
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Весьма много казенпыхъ селенш, а потому именно въ этихъ 
мт>стахъ должна была преимущественно предъ другими по
чувствоваться необходимость въ знаши грамоты, а изучеше 
чтешя составляете первый къ тому шагъ; d) между удвль-
выми поселянами грамотность была значительнее развита, 
нежели у крестьяиъ гоеударствениыхъ и помъщичьихъ; это 
произошло оттого, что удельное ведомство уже давно 
устроило у себя сельская училища; е) у помЬщичьихъ кресть
яне грамотность была наимепве распространена. Вообще 
помещики мало заботились о распространен^ грамотности 
между своими крестьянами. Только въ болынихъ эконом1яхъ 
иногда устроивались сельск1я училища, да и то съ един
ственною Ц-БЛЬЮ приготовлять людей на писарсмя должно
сти для своихъ вотчинныхъ конторъ; f) между дворовыми, 
живущими въ городахъ, цъмая треть людей была грамотна. 
Независимо отъ городской жизни, отъ которой эти люди 
получали болЬе средствъ къ изучешю грамоты, они выну
ждались къ тому еще неимъчпемъ земли, следовательно не
обходимостью отыскивать себ4 средства для существовала 
въ познав1яхъ; и g) число грамотныхъ ко всему ревизскому 
васелешю представляло отногаеше какъ 1 : 25 (*). 

Колонисты (Лютеране и Католики) ВСЕ грамотны, и по
тому въ предъидущее исчислете не введены. 

Нослъ- 1844 года общаго еввдьтя о числи грамотныхъ 
въ губернш не собиралось, а потому данныхъ, о распро
странен^ грамотности между рабочимъ классомъ послЬ 1844-
года не им-вется. Но кажется, что, въ некоторой степени, 
вышеприведенные выводы справедливы и для нынЬшняго 
времени. 

Въ 1853 году въ здвшнеп губернш находились сл-вдую-
щiя учебныя заведения: 

Ч и с л о . 
а) Граждансмя: Заведешй. Учащихся. 

Гимназ!я съ благородным! панешномъ 1 234 
Училищъ: уЬздныхъ 9 375 

приходскихъ 12 886 
ДйтскШ прштъ 1 174 
Частныхъ панеюновъ 2 84 

(*) Саратовсшя Губернсия В-Ьдомости 1S46 г. № 48. Изъ Журнала 
Министерства Народнаго Просв'Ьщешя. 
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Ч и с л о . 
Училищъ въ селешяхъ: Заведенш. Учащихся. 

Государственныхъ крестьянъ . . . 57 2,102 
УдЪльныхъ >; . . . 17 333 
Колонистовъ 47 17,503 

б) Духовныя: 
Семинар1я 1 345 
Училищъ у4здныхъ 10 1,109 
Приходскихъ училищъ нт,тъ, ихъ за-

агЬняетъ первый классъ уЬздныхъ. 
Итого . 157 23,145 ('). 

По симъ свъ^гьшямъ число учащихся къ общему числу 
жителей относится, какъ 1 : 66. Въ этой последней ведомо
сти показано только число учащихся, но не заключается число 
лицъ уже знающихъ грамоту. Если приблизительно положить, 
что число сихъ послъ\днихъ только равно числу учащихся, 
то получится около 46,000 знающихъ грамоту. 

Изъ этого видно: 1) что въ посл'Ьдшя 9 лйтъ грамотность 
значительно распространилась въ губерши; 2) что въ част-
ныхъ имътяхъ и теперь не заботятся объ обучеши дйтей, 
и 3) что изъ податныхъ сословШ, наибольшее попечеше о 
изученш грамоты прилагаютъ колонисты. 

Кром-в хританскихъ училищъ существуютъ у государ
ственныхъ крестьянъ татарскихъ селенш, частныя школы, 
помЬщаемыя въ общественныхъ домахъ. Предметы учешя 
составляютъ чтеше и писаше на татарскомъ язык-fc, и тол-
коваше корана. Наставниками служатъ муллы и имамы. Съ 
1852 года, въ нЪкоторыхъ татарскихъ школахъ, введено 
еще обучеше русской грамотЪ, подъ руководствомъ сель-
скихъ писарей. 

Въ 1853 году всйхъ татарскихъ шкодъ существовало 43; 
въ нихъ было учащихъ 48 челов'Ькъ, а учащихся 1,511 
мальчиковъ (2). 

Ученики изъ государственныхъ крестьянъ, какъ въ сель-
скихъ приходскихъ, такъ и въ частныхъ татарскихъ шко
лахъ, были всЬ вольно-приходяпце, и учащихся на обще-
ственномъ содержаши не было. 

(') Изъ отчета гражданскаго губернатора за 1853 годъ. 
l4J Изъ отчета Палаты Государственныхъ Имуществъ за 1853 г. 
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Нравственность. Общественная нравственность жителей 
Саратовской губерши весьма удовлетворительна. Число пре
ступленш, здъсь совершаемых?., незначительно въ сравнеши 
съ общимъ населешемъ губерши. 

Въ 1853 году открыто преступленш: 
Святотатствъ 19 
Убшствъ . 6 1 
СамоубШствъ . 1 7 
Членовредительство L \ 
Подкинутыхъ младенцевъ 97 
Зажигательствъ 5 
Грабежей и разбоевъ 14 
Случаевъ воровства, мошенничества и кражи 315 
Конокрадства 284 
Корчемства \ 
Изпаеиловашя 1 
Пристанодержательства 340 

Обнаруженные по симъ дъ*ламъ преступники состояли 
изъ 357 мужчинъ и 13 женщинъ (*). Они принадлежали: 

Къ духовному звашю 1 
Къ сословию м-Ьщанъ 31 
Отставныхъ солдатъ 2 
Государственныхъ крестьяне 125 
УдЬльныхъ » 11 
ПОМБЩИЧЬИХЪ » . 8 3 
Дворовыхъ люден 65 
Казаковъ 3 
Солдатъ 41 
Кантонистовъ 3 
Колонистовъ 5 

Всего . 370 
Изъ предъидущаго видно, что господствующее число 

преступленш заключалось въ пристанодержательств-в, воров-
ств-fe и конокрадстве. Укрывательство бътлыхъ происходитъ 
не столько отъ злаго нам4решя или отъ испорченности 
нравовъ, сколько отъ неум4стнаго въ этихъ случаяхъ до-
бродунйя, особенно у поселянъ. Ни одинъ крестьянинг не 
откажетъ проходящему въ гостепршмств4, и иеръ\дко слу-

(*) Изъ отчета гражданскаго губернатора за 1853 годт>. 



— 85 — 

чается, что потомъ они обвиняются въ пристанодержатель-
ствй единственно по незнание виновности человека, котора-
го приняли къ себъ, какъ гостя. 

Конокрадству способствуетъ местность губернш. Кра-
деныхъ лошадей легко скрыть, либо переправивъ ихъ въ 
Заволжье, либо угнавъ въ Донсмя степи. Конокрадствомъ, 
преимущественно занимаются Татары и Цыгане. 

Воровство большею частш происходитъ отъ пьянства, 
которое весьма распространено между здешними простолю
динами. 

О количестве употребляемой здЬсь водки можно судить 
потому, что изъ всйхъ получаемыхъ казною доходовъ по 
губернш, составляющихъ безъ малаго 6.000,000 рублей се-
ребромъ, откупная акцизная сумма составляетъ бол!;е 322,000 
рублей. Пропорщя вина, назначенная къ ежегодному вы
бору откупщику, составляетъ сумму въ 1.682,000 руб. по 
покупной цвнъ; следовательно болЬе 2 мил. руб. сер. т. е. 
около третьей части всвхъ казенныхъ доходовъ по губернш 
истрачивается Саратовскими жителями на спиртные напитки. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЫТЪ ЖИТЕЛЕЙ. 

Способъ пользованья землею. Въ Саратовской губернш 
считается по планамъ генеральнаго межевашя 7.536,574 де
сятины. Пространство это по различнымъ владъльцамъ рас
пределяется слвдующимъ образомъ: 

Земель принадлежащихъ: 
Удобной и неудобной. 

Казне (во всей губернш) . . . . 536,419 дес. 
Городамъ 311,350 — 
Монастырямъ 930 — 
Церквамъ 2,458 — 
Купцамъ и мъщанамъ 16,415 — 
Помйщикамь 3.567,779 — 
Колонистамъ 415,905 — 
Казакамъ 98,090 — 
Государственнымъ крестьянамъ . . 1.636,748 — 
Уд-Бльнымъ крестьянамъ . . . . 126,357 — 
Казеннымъ крестьянамъ вообще съ 
удильными 231,474 — 
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ПомЬщикамъ вообще съ казенными 
крестьянами 429,913 дес. 

Пом-Ьщикамъ вообще съ удельными 
крестьянами 73,164 — 

Помвщикамъ вообще съ казенными 
и удильными крестьянами . . . 89,572 — 

Итого . . 7.536,574 дес. 
Изъ этого перечня видно, что почти половина про

странства губерши нринадлежитъ помЬщикамъ, а другая 
половина распределяется между всеми остальными владель
цами. 

Чрезполосность дачъ. Изъ числа дачъ Саратовской гу
берши и поныне мнопя состоять еще въ чрезполосномъ 
влад^ши. По ведомости объ ycnfodb полюбовнато размеже-
вашя земель (*) видно, что къ 1854 году оставалось не раз-
межеванныхъ дачъ 191, въ коихъ считалось 815,220 десят., 
а именно: 

Въ нихъ 
Дачъ. десятинъ. 

ВъуЬздахъ: Саратовском* 32 109,952 
Волжском* 11 20,431 
Хвалынском* 21 115,493 
Кузнецкомъ 22 146,637 
Иетровскомъ 6 8,342 
Сердобскомъ 29 120,275 
Аткарскомъ 12 80,465 
Балашов скомъ. . . . . . 46 164,350 
Камышинскомъ 3 4,212 
Царицынскомъ 9 45,063 

Итого " 191 815,220 
Въ течете 1853 года было размежевано, съ утвержде-

шемъ внутреннихъ межъ, 19 дачъ, составлягощихъ 61,029 
десятинъ. УспЬхъ полюбовнаго размежевания главнБнше 
замедляется трудностно получить, посредствомъ съемки на 
планъ, точное свтЬдыне о количестве земли въ каждой чрез-
полосной дач4, безъ чего невозможно приступать къ согла-
шешямъ. 

Вышеприведенныя СВБДЬЧПЯ о пространстве, принадле-
жащемъ разнымъ владЬльцамъ, основаны, какъ уже было 

(*) Изъ отчета граждапскаго губернатора за 1853 г. 
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замечено, иа планахъ генеральнаго межевашя; положитель
ный СВЕДВШЯ о еовременномъ владвша ИМЕЮТСЯ ТОЛЬКО О 
земляхъ: государственныхъ крестьянъ, уд-вльныхт. крестьянъ 
и колонистовъ. Касательно раепредьлешя земель между 
остальными владельцами ньтъ никакихъ положительныхъ 
данныхъ. Хотя на основанш более или менве вйроподоб-
ныхъ предположенш, возможно бы было выставить циФры 
будто бы современнаго владБтя, однако подобное двй-
cTBie составляетъ только игру числами для самообмана и 
для увлечешя другихъ въ предположешя, ни на чемъ по-
ложительномъ не основанныя. 

Bcli здешше землевладельцы получаютъ отъ своей земли 
доходъ, либо непосредственно, т. е. обработывая ихъ сами, 
либо посредственно, отдавая землю въ наймы. Посл^ЬдвШ 
способъ преимущественно въ употреблеши у оброкосодер-
жателей казенныхъ и городскихъ земельныхъ статей, и 
у многоземельныхъ помъщиковъ. При найме помхщичьихъ 
земель, контракты обыкновенно не совершаются и не тре
буется нпкакихъ залоговъ, отчего наемъ делается более 
доступнымъ для крестьянъ. Казенныя оброчныя статьи, 
какому бы ведомству они ни принадлежали, отдаются 
только по контрактамъ, при заключенш которыхъ съемщики 
обязаны представлять залоги, соответственно обширности 
сиятыхъ земель, въ обезпечеше исправнаго взноса оброч
ной суммы и точнаго выполнен1я заключенныхъ условш. 
Чрезъ это крестьяне неканиталисты устранены отъ найма 
казенныхъ оброчныхъ земель изъ первыхъ рукъ, и должны 
снимать ихъ у оброкосодержателеп, по нЛшамъ, сими ПО
СЛЕДНИМИ назначенными Наемныя Ц"вны земли неодина
ковы въ разныхъ м^стахъ губернш, и зависятъ главнййше 
отъ обил1я или недостатка въ свободныхъ участкахъ и отъ 
качества почвы. Качество определяется при найме не по со-
ставнымъ частямъ почвы, но по времени, въ продолжеше 
котораго участокъ находился въ отдохновенш. Земли це~ 
линныя в старыя залежа стоятъ всегда дороже земель рас-
паханныхъ. Целина и очень старыя залежи познаются 
по нькоторымъ травамъ (ковылю, бобовнику и другимъ), 
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произрастающими преимущественно на твердыхъ земляхъ. 
Въ свою очередь цйлинныя почвы тоже бываютъ неоди
наковы, и различ1е между ними определяется по подстду, 
т. е. мелкой трав'Ь, на нихъ встречаемой. На хорошей цъ-
линЬ подсвдъ бываетъ густой, а на дурной онъ вовсе не 
произрастает-*. Подъ пашню, целинная земля отдается 
иногда уже вспаханная, потому что крестьяне, обыкновен
ные наемщики этихъ земель, не всегда имьютъ плуги и 
воловъ. Подъёмъ целины дЬлается осенью, и при отдачЬ 
такого участка въ наймы, въ наемную плату включается и 
расходъ, сдъланный на первоначальную распашку. Въ Ат-
карскомь и Сердобскомъ уЪэдахъ, по принятому тамъ обы
чаю, распашка во второй и лаже третш годъ делается 
тоже на счегь отдатчика,—но наемная цъна въ эти два по-
слйдше года бываетъ нисколько менве, нежели въ первый. 
За сороковую десятину, въ 3,200 квадратныхъ саженъ, вспа
ханной целины, платятъ: 

въ первый годъ отъ 22 р. до 35 р. асе. 
второй 16 » 25 » 
третш . . . . . . . . 12 и 18 » 

ВСБ вообще пЬлинныя и твердыя земли нанимаются 
крестьянами года на три или на четыре, потому что на 
этотъ срокъ производительность почвы ВПОЛНЕ обезпечена 
долгимъ отдохновешемъ. Не цЬлшшыя земли нанимаются 
большею частью на однольтши или не бол-ве какъ на двухъ-
лтЬтнш срокъ, въ гЬхъ видахъ, чтобы въ случай неудачна-
го выбора, не лишить себя возможности сыскать другой, бо-
лЬе выгодный участокъ, Въ южной части губерши, а имен
но въ нйкоторыхъ мветахъ Царицынскаго уЬзда, распахаи-
ныя земли берутся также на 3 года. Въ 1-й годъ ихъ засЬ-
ваютъ просомъ или пшеницей, во 2-й—рожью, а на 3-й оста-
вляюгъ безъ поевва подъ обронъ, или падалицу. Эту пада
лицу, либо скашиваютъ на кормъ скоту, либо оболачиваютъ, 
смотря по обвл1ю или скудности выросшаго хлъба: 

Mtpa пространства для отдачи пахатныхъ земель неоди
накова въ разныхъ мветахъ губерши. Самая употребитель
ная есть сороковая десятина, т. е. 80 сажеаъ въ длину и 
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40 въ ширину, и сотепникп или кругъ, т. е. 100 саженъ въ 
квадратъ. Но кроить того употребляется также казенная де
сятина, а въ нЬкоторыхъ м-Бстахъ десятины въ 4,000 ква-
дратныхъ саженъ, т. е. 100 саженъ въ длину и 40 са
женъ въ ширину (*); въ 4,500 кв. саж., т. е. 150 саженъ 
въ длину и 30 въ ширину (2); и наконецъ въ сел-Ь Рудн-Ь 
и окрестностяхъ его (Камышиискаго увзда) особенные кру
ги, им-вющде 90 саженъ въ длину и 80 въ ширину. 

Наемная цгьна земли. Наемъ земли делается почти все
гда на деньги. При заключенш услов1я, крестьяне вносятъ 
отдатчику задатокъ, а окончательный расчетъ бываетъ пе-
редъ свозкою хл'Ьба съ нанятыхъ загоновъ. По свт>дъшямъ, 
собраннымъ во всъхъ у-вздахъ здешней губернии о наемной 
плагБ за пашню, оказывается, что средняя н/Ьна за казен
ную десятину распашной земли была: 

Въ Саратовскомъ у-ьздт. 
— Волжскомъ 
— Аткарскомъ . 
— Балашовскомъ 
— Петровскомъ . 
— Сердобскомъ . 
— Кузнецкомъ . 
— Хвалынскомъ 
— Камышинскомъ 
— Царицынскомъ 

1 р. 37 к. сер. 
1 р. 76 
1 р. 87 
1 р. 77 
2 р. 65 
1 р. 40 

57 
70 
77 
55 

По губернш 1 р. 34 к. (3) 
СЕНОКОСЫ снимаются всегда на одинъ годъ, и почти 

вездъ1 по сотенникамъ. За залежные покосы платятъ отъ 1 
до 5 и до 6 руб. сер.; за поемные отъ 2 и до 8 руб. сер., 
смотря по урожаю травъ и по окрестному обюию въ СБИО-
косахъ. 

Главные наемщики пахатныхъ и сънокосныхъ земель 
суть государственные крестьяне, колонисты и удильные 

С) На-нрим. въ южной части Аткарскаго уЬзда. 
(2) Въ Царицынскомъ уЪздъ1 около села Нролейки и др. 
(5) Изъ ведомости, представленной Коммииею уравнешя денежныхъ 

сборовъ, въ Департаментъ Сельскаго Хозяйства, отъ 13 шля 1854 г. 
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крестьяне; помещичьи крестьяне нанимаютъ землю весьма 
рт>дко. 

Помъщичъи крестьяне получаютъ землю отъ своихъ вла-
дЪльцевъ, которая однакожъ остается собственности пом'Ь-
щиковъ. Въ вознаграждеше за данные участки, ПОМЕЩИЧЬИ 
крестьяне либо взносятъ определенный владЬльцемъ оброкъ, 
либо отбываютъ ему барщину. Обширность участковъ, вы-
д-вляемыхъ помещиками своимъ крестьянамъ, зависитъ: 
1) отъ общаго количества земли въ имтпии, и 2) отъ усмо-
трътпя владельца. Обыкновенно помЬщичьимъ крестьянамъ 
дается по двъ- сороковыя десятины въ каждомъ поли на 
тягло, т. е. на мужскаго — коннаго и женскаго — пЬшаго 
работника. Сверхъ того имъ выделяются, смотря по воз
можности, участки степныхъ и поемныхъ сънокосовъ, ко-
ноплянники и т. п. 

Управле/ие помещичьими имгыиями. Большая часть здЬш-
нихъ ИМБНШ состоитъ на барщине, и оброчныхъ весьма 
мало. Встречается еще въ иныхъ имьтияхъ смешанная си
стема хозяйства, въ которыхъ одна часть на барщинт,, а 
другая на оброкЬ; но и въ такихъ имвшяхъ барщинныхъ 
всегда больше. Увольнеше на оброкъ бываетъ слЬдств1емъ 
какихъ либо особыхъ причинъ. Оброкъ назначается съ тя
гла. Онъ бываетъ отъ 20 до 40 руб. сер. или среднимъ 
числомъ около 25 р. сер. Только въ трехъ имвтяхъ князя 
Воронцова (въ Балашовскомъ уЕздй въ селт, Семеновк-в, 
Михайловк'Б и Романовкт,) крестьяне платятъ оброка по 8 
р. сер. съ ревизской души мужескаго пола. Хотя число об
рочныхъ имътпй въ губернш невелико, однако почти вст> 
они принадлежать весьма богагымъ людямъ, преимуще
ственно вельможамъ. Эти оброчныя имьшя очень обширны 
и многолюдны; этимъ объясняется, отчего, несмотря на 
барщинное устройство большей части помт>щичьихъ имтнпй, 
количество крестьянской запашки превышаетъ количество 
господскихъ посЬвовъ. 

Изъ следующего видно, что на землв помвщиковъ въ 
1853 году было посЬяно: 
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Озимаго. Яроваго. 
Ч е т в е р т е й . 

На господской запашке 169,396 294,973 
На крестьянской запашки . . . . 294,238 469,614 (*) 

Вообще зд'Ьпипе помещики невыгодно отзываются объ 
оброчныхъ крестьяняхъ. По мн-Ьтю ихъ, вследствие недо-
статочнаго надзора, у оброчныхъ воцаряется праздность, 
пьянство, истощается земля отъ неправильнаго употреблешя, 
накопляются недоимки, имЬте приходить наконецъ въ упа-
докъ. Это мнъте, какъ видно, основывается на предполо
жен^ недостаточнаго или неправильнаго управлешя. Хотя 
дурное управлеше имън1емъ действительно можетъ быть 
встречено, но только не какъ общее правило, а какъ исклю-
чеше. Основывать же свой приговоръ на исключеш'и не
справедливо, т4мъ более, что изъ опыта известно, что боль
шая оброчпыя имешя вносятъ свой оброкъ бездоимочно, 
следовательно ни нравственность, ни хозяйство, ни сама 
земля не приходятъ въ упадокъ. 

Управлеше большими эконом1ями, какъ при барщинномъ, 
такъ и при оброчномъ устройстве, производится зд-Ьсь чрезъ 
управляющихъ, распоряжающихся силами ингвшя въ гра-
ницахъ, опредЬленныхъ владельцами. Въ небольшихъ име~ 
1няхъ, въ которыхъ живутъ сами владельцы, управляющее 
служатъ только исполнителями распоряженш помещика, и 
им"Ьютъ ближайшш надзоръ за ходомъ работъ. Въ имвшяхъ 
мелкопом'встныхъ дворянъ, должность управляющего испол-
няютъ прикащики или старосты изъ своихъ же крестьянъ. 
Отдача им-Ьшй въ арендное содержан!е вообще не употре
бительна въ здешней губернш, хотя и существуютъ два 
или три подобиыхъ случая, но все они произошли либо по 
долговымъ обязательствамъ, либо отъ родственныхъ отно-
шенщ между арендаторами и владельцами. 

Въ 1853 году ВСБХЪ имЬшй въ губериш было 2,161. 
Какое число изъ нихъ заложено въ Опекуискомъ СовЬте 
неизвестно. Въ Саратовскомъ же Приказе Общественнаго 
Призрешя заложено и перезаложено 518 имЬшй (9). 

(•) По отчету гражданскаго губернатора за 1853 г. 
(2) Изъ отчета гражданскаго губернатора за 1853 г. 
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Движете поземельной собственности. Населенный нмьш'я 
переходятъ отъ одного владельца къ другому путемъ про
дажи — весьма рЬдко, — и то преимущественно съ публич-
наго торга, за неплатежъ процентовъ въ разный кредит-
выя установлешя. Случаи продажи незаселенной земли 
встречаются чаще. Средняя щвна за казенную десятину безъ 
л1.са была: 

Въ Саратовск. увздЬ око 
Волжскомъ. 
Хвалынскомъ , 
Кузнецкомъ 
Петровскомъ . 

ю 20 р. с. Въ Сердобскомъ 14-р. с. 
18 Аткарскомъ . 20 
18 Балашовскомъ 20 
15 Камышинскомъ 18 
15 Царицынскомъ 10 

Расчитывая по всей губерши, можно принять стоимость 
казенной десятины ненаселенной земли, круглымъ числомъ, 
въ 17 руб. серебромъ. 

При продаже ИМ'БШЯ или незаселенной земли, ценность 
оныхъ возвышается отъ округлости дачъ, хорошего каче
ства почвы, богатства въ воде и близости большихъ горо-
довъ или пунктовъ сбыта. 

У государственныхъ крестьянъ, среднш наделъ удобной 
земли на душу составляете, не считая лт.сныхъ угодШ — 
6,62 дес. Наибольшимъ надъломъ пользуется ЦарицынскШ 
уъздъ, по 10,7 дес. на душу, наименьшимъ Кузнецке по 
5 дес. на душу. Вся земля, предоставленная въ пользоваше 
государственныхъ крестьянъ, состоитъ большею частно въ 
душевомъ владевши. Въ м-Ьстностяхъ, населенныхъ Татарами, 
встречается четвертной способъ владвшя, либо исключи
тельно, либо въ смЗлпенш съ душевымъ; а въ южной части 
Парицынскаго увзда (въ даче села Червленоразнаго) кресть
яне владели землею на захватъ. 

Передать земли производится крестьянами душевыхъ 
селешй большею частш чрезъ два года на третш, по каж
дому полю, т. е. при господствующемъ здесь трехъ-поль-
номъ хозяйстве, ежегодно переделяется только паровое 
поле. Четвертными землями крестьяне пользуются по на
следству, сколько кому досталось, и разделы случаются 
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только либо между наследниками, либо при выдачи при-
данаго, и при другихъ семейныхъ случаяхъ. 

Обработка земли пайлюмъ. Такъ какъ въ Саратовской 
губернш считается 654,995 хлйбопашцевъ и 5.609,104 де
сятины земли, то на каждаго земледельца приходится по 
8,5 десятинъ. Сравнивъ этотъ среднш над^лъ со средяимъ 
над'Ьломъ у однихъ государственныхъ крестьянъ— 6,6 де
сятинъ на душу, оказывается, что над1>лъ у хлебопашцевъ, 
не подв-Бдомственныхъ Министерству Государственныхъ Иму
ществу больше, нежели у сихъ послъдиихъ. 

Для обработки 8*/2 десят. на душу, НБТЪ необходимости 
въ постороннихъ рабочихъ, и если въ иныхъ имтьшяхъ 
встречается надобность въ наемныхъ силахъ, то эта по
требность удовлетворяется большею часпю жителями мало-
земельныхъ селенш здешней же губернии. Хотя льтомъ изъ 
губернш: Тамбовской, Пензенской и Воронежской прихо-
дитъ въ Саратовскую немалое число косцовъ, жиецовъ и 
жпей, однако почти всв они, вместе съ свободными работни
ками здешней губерши, проходятъ либо въ Заволжскш край, 
либо вт. Донсшя степи, и разве случайно небольшое число 
ихъ остается въ пределахъ Саратовской губернш. 

Кроме рабочихъ по земледвл1ю, ежегодно приходить 
изъ разныхъ другихъ губернш въ Саратовхжш приволжскш 
край весьма много промышленыхъ рабочихъ. Одни изъ 
нихъ нанимаются въ бурлаки на суда, отправляемыя изъ 
здешнихъ пристаней; друпе работаютъ при нагрузке, раз
грузке и разбойке судовъ; а третьи занимаются чумаче-
ствомъ въ продолжеше всего времени существовашя под-
ножнаго корма, перевозя товары изъ Дубовки на Кача
линскую пристань, на Дону. 

Наемная плата. Собственно земледельчесю'я работы, для 
которыхъ случается нанимать рабочихъ, суть: уборка сена 
и жатва пшеницы, ибо работы эти требуютъ поспешности. 
Для сенокоса быстрота необходима, потому что иначе 
трава либо выгоритъ, либо скошенная не во-время не будетъ 
иметь доброкачественности и питательности» либо сенокосъ 
сойдется съ жатвою. Простая пшеница и гирка также тре-
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буюгь скорой уборки, иначе он* осыплются, а бйлотурка, 
отъ перестоя па корни, потеряетъ свой цв1>тъ, а съ ГБМЪ 
вмйств я часть своей ценности. 

Распашка земли наймомъ производится преимущественно 
при подъеме нови или твердой земли плугомъ. Такого рода 
наемъ д'Ьлаютъ иногда помещики и даже крестьяне, при 
недостатке въ рабочемъ скотв, а главнъйше купцы, име
ющее собственную землю. За распашку сороковой десятины 
мягкой земли, сохою, платятъ отъ 60 к. до 1 р. 15 к. 
сер. За плужную распашку, на волахъ, платятъ за соро
ковую десятину: 

Весной. Осенью. 
За целину или старую залежь . 4 р. 30 к. 2 р. 30 к.— Зр. 
« нестарую залежь (л4тъ пяти) . 3 » 50 » 1 » 70 — 2 » 
« сотенникъ старой земли . . . 15 » — 8 р. —10 » 

При найми людей полоть хл^бъ, подбить мотыками 
картофель, бакчи или подсолнечники, плата бываетъ не съ 
десятины, но поденная, и простирается отъ 10 до 20 ко-
П'Ьекъ серебромъ въ день. 

Для кошешя clma, наемъ делается либо поденный, 
либо оптомъ за скосъ извъхтнаго пространства. Поденная 
плата простирается отъ 25 к. до 43 и 50 к. сер. на чело
века. Она зависитъ отъ времени найма, отъ требовашя на 
рабочихъ и отъ густоты травы; чьмъ ближе свнокосъ къ 
жатвЬ или ч!шъ гуще трава, т-вмъ цвна бываетъ выше. 
За скосъ степнаго цЬлиниаго участка, плата дороже, неже
ли за уборку луговаго, потому что расту гиде на первомъ 
ковыль и кипъ косятся трудн-ье поемныхъ травъ. Зад-вль-
ная плата при оптовомъ нанмв бываетъ двоякая: либо за 
такъ называемый скосъ, либо за скосъ па подвалъ. Въ пер
вомъ случав известное пространство должно быть скошено, 
трава высушена и убрана въ стоги нанявшимися рабочими; 
во второмъ же, нанятые люди должны только скосить траву, 
а просушка и уборка свна делаются своими людьми, обык
новенно барщиною. За скосъ сотейника на подвалъ платятъ 
отъ 2 до 3 р., а за полную уборку съ сотепника же отъ 
Зуа до 4 р. сер. Купцы, имЬюни'е собствешшя земли, и 
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некоторые съемщики оброчныхъ статей иногда платятъ за 
скосъ не деньгами, а натурою — с1;вомъ. Въ прежше годы, 
по отзыву крестьянъ, они получали 2/_ скошеннаго сЬна, 
нынЬ же не болъе половины. Если просушка сйна и уклад
ка въ стоги, или по-крестьянски катать и громадить свно, 
производится наймомъ, то для первой работы берутъ пре
имущественно жеищинъ, съ платою около 15 коп. сер. въ 
день, а для второй мужчинъ, которые получаютъ такую же 
плату, какъ косцы. 

За уборку хл-Ьба на косу, платятъ въ день отъ 30 до 
60 коп. Косой работаютъ только мужчины, а серпомъ жен
щины и мужчины. При жатвъ, задьльный наемъ бол-ве въ 
употребление, нежели поденный, и производится или отъ 
сотейника, или отъ сажня (т. е. при длипв полосы въ 100 
саженъ, за каждую поперечную сажень), или наконедъ отъ 
сотни сноповъ. Уборка сотейника пшеницы на серпъ, BMU-
стй со связкой сноповъ, обходится отъ 7 до 10 рублей я 
даже до 20 руб. сер., если урожай великъ; при этомъ снопы 
вяжутся въ 6 или 7 четвертей въ окружности; за скосъ со
тейника пшеницы платятъ отъ 5 до 6 руб. сер. За скосъ 
сажня пшеницы получаютъ отъ 5 до 6 к. сер., а со связ
кой хлъба въ снопы, вдвое дороже; за скосъ сажня ржи — 
отъ 2 до 3 к. сер., а со связкой сноповъ до 6 к. За убор
ку серпомъ сороковой десятины ржи, со связкой сноповъ, 
отъ 2 р. 30 к. до 3 р. 50 к. За каждую сотню сжатыхъ 
и связанныхъ сноповъ, отъ 35 до 70 к. сер., причемъ сно
пы вяжутся не менве 5 четвертей аршина въ объеме. 
Наемъ отъ сажня и отъ сотни сноповъ встречается только 
въ Балашевскомъ увздв. Въ томъ же увзд-в, въ свверной 
его части, жнутъ рожь за зерно, и получаютъ за уборку 
казенной десятины *20, а уборку сороковой 24 четверика 
ржи. 

Молотьба по найму производится довольно часто, въ 
особенности осенью. За молотьбу платятъ либо поденно — 
отъ 20 до 23 к. сер., либо отъ копны, въ 52 снопа, отъ 
23 до 30 к., либо отъ мврки чистаго зерна подъ гребло: 
за пшеницу по 6, а за рожь по 3 кон. сер. Зимою молоть-
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ба ЦЕНИТСЯ дешевле, и стоить въ день около 10 или И 1 / , 
коп. сер. Зимою молотятъ преимущественно ячмень, овесъ 
и просо. Весною, посл4 пашни, молотьба несколько доро
же, и стонтъ отъ 15 до 17 к. сер. въ день. Въ северной 
части Балашевскаго уъзда, молотятъ рожь и овесъ съ найма, 
за 8 или 9-ю мтру. Купцы нанимаютъ крестьянъ подкраивать 
хлйбъ, т. е. просЬять его сквозь решета. За это платится 
отъ У2 до 2 к. асе. съ мт,ры, и нанявшейся долженъ имъть 
собственныя решета. 

При задъ\льномъ наймъ на какую бы то ни было рабо
ту, нанятые работники не получаютъ харчей отъ нанявшего 
ихъ; но при всьхъ поденныхъ наймахъ, харчи лаются имъ 
сверхъ условной цъны. Пища жнецовъ и косарей состоитъ 
изъ хлйба ржанаго, каши пшенной съ саломъ или коноплян-
нымъ масломъ, молока и пирога, т. е. пшеничнаго хл Ьба (*). 
Ни рыбы, ни мяса, ни водки они во время работы не по
лучаютъ. При поденномъ наймЬ договариваютъ косарей и 
жнецовъ на неделю, по условной поденной ЦЕНТ*. По исте-
ченш этого срока, они идутъ въ Воскресенье въ ближай-
тнш сборный пунктъ, и по тт>мъ цЬнамъ, как1я тамь уста
новятся, нанимаются на следующую недьлю, либо къ тому 
же хозяину, у котораго они работали, либо къ другому. 
Сборныя мт.ста бываютъ въ городахъ или въ большихъ ба-
зарныхъ селешяхъ. Нанимаясь на работу, косцы, жнецы и 
жнеи иногда выговариваютъ себ1; такъ называемую порцг'ю, 
т. е. по чаркъ водки, которую тутъ же и получаютъ по 
заключенш условш. 

Относительно вознаграждения за земледвльчесшя работы 
должно заметить, что наибольипя наемныя цт>ны суще-
ствуютъ въ уьздахъ, прилегающихъ къ ВолгЬ; въ уЬздахъ: 
Петровскомъ, Сердобскомъ и Кузнецком!., цъны наимень-
нпя, а въ уЬздахъ Аткарскомъ и Балашовскомъ, наемныя 
ц-Ьны могутъ считаться средними, достигая однакожъ вт> 
южной части этихъ уъздовъ такой же величины, какъ и 

(*) Въ здешней губерши пшеничный хл'Ьбъ въ деревняхъ назмваютъ 
пирогоме, хотя въ немъ нтзтъ никакой начинки, а въ городахъ — кала-
чемь, хотя ему вовсе не дается Форма калача. 
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въ приволжской полос!;. Такое возвышеше наемной платы 
происходить оттого: 1) что въ приволжской местности, 
и въ южныхъ частяхъ Балашевскаго и Аткарскаго увздовъ, 
господствующи! хл-вбъ пшеница, а въ остальной части гу-
бернш рожь; 2) что въ пшеничной ПОЛОСЕ, особенно близъ 
Волги, ЦЕНЫ на землед-вльчесгия произведетя, всл$дств1е 
удобнаго сбыта, выше, ч'вмъ въ ржаной местности; и 3) что 
пшеничная местность им"Бетъ въ СОСЕДСТВЕ съ одной сто
роны Заволжье, а съ другой Донсю'я степи, гд-fe земледель
ческая работы, и преимущественно уборка -хлъба, стоятъ 
весьма дорого. Вл1яше этихъ обстоятельствъ отражается и 
на наемной платв годовымъ и л-втнимъ землед-Ьльческимъ 
работникамъ. Такимъ образомъ: 

В ъ у ъ з д а х ъ: 
Хвалынскомъ, 

Волжскомъ, Са- Петровскомъ, 
ратовскомъ.Ка- Сердобскомъ Аткарскомъ и 
мышинскомъ и иКузнецкомъ. Балашевскомъ. 
Царицынскомъ. 

Годовому работнику: сер. р. к. р. 
Плата составляетъ . . . 17 — 13 
Стоимость харчей . . . 7 42 7 
Стоимость одежды . . . 7 99 6 

к. р. к. р. к. 
— отъ 13 — до17 — 
12 - 7 12 - 7 42 
87 - 6 87 - 7 99 

Итого . 
Годовой работнице: 

Плата составляетъ . . . 
Стоимость харчей . . . 
Стоимость одежды . . . 

32 

9 
6 
6 

41 

— 
24 
48 

26 

4 
5 
5 

99 

— 
97 
96 

отъ 

отъ 
— 
— 

26 

4 
5 
5 

99 до 

— до 
97 — 
9 6 -

32 

9 
6 
6 

41 

— 
24 
48 

Итого . 
Работнику на д-Ьтнее вре

мя, отъ конца апръля 
до конца октября: 

Плата составляетъ . . . 
Стоимость харчей . . . 
Стоимость одежды . . . 

21 

17 р. 

9 

72 15 93 отъ 15 93 до 21 72 

15 р. 

7 

отъ 15 до 17 р. 

- 7 - 9 

Итого . 
Работниц* на лътнее 

время: 
Плата составляетъ . . 
Стоимость харчей . . . ) 
Стоимость одежды. . . ] 

26 р. 

9 р. 
7 

22 р. 

4 р. 
6 

отъ 22 до 26 р. 

отъ 4 до 9 р. 
- 6 - 7 -

Итого 16 р. 10 р. отъ 10 до 16 р. 
Средняя стоимость рабочего дня, подъ вл1яшемъ выше-

приведенныхъ условш, различна въ восточной и западной 
7 
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частяхъ Саратовской губернш, и , по изследовашямъ ком-
мисш уравнешя денежныхъ сборовъ, составляетъ: 

Въ восточ- Въ запад
ной мЬст- ной мест

ности, ности. 
За мужской рабочш день . . 18 к. с. 1 5 к . 

женскш 12 8 
одноконный 11 10 
пароволовый 12 11 

На п/вну, платимую годовымъ работвикамъ—батракамъ, 
кроме местности; имветъ еще в.няше способность его къ 
разнымъ домашнимъ работамъ, преимущественно ум-ьнье 
владеть топоромъ. Искусный въ этомъ отношенш и расто
ропный работникъ везде получаетъ высния цены. 

Годовые работники встречаются преимущественно у 
крестьянъ, особенно у ГБХЪ, которые пользуются некото
рою зажиточностью или имйготъ несколько обширное хо
зяйство. ПОМЕЩИКИ мало содержатъ годовыхъ работниковъ, 
исполняя зимшя работы барщинными людьми. Гораздо 
чаще встречается, какъ у ПОМ"БЩИКОВТ>, такт, и у государ-
ственныхъ крестьянъ, наемъ лйтнихъ срочныхъ работни
ковъ. Сроки найма начинаются всегда съ Пасхи, и про
должаются либо до Покрова (1 октября), либо до Фили-
повскаго заговьнья (14 ноября). 

Повинности. Повинности, лежашдя на землед'вльческомъ 
классе, заключаются: 1) въ платеже установленныхъ денеж
ныхъ сборовъ; 2) въ отправленш натуральныхъ повинно
стей и 3) въ засыпке хлеба въ запасные магазины. 

Съ помещичьихъ крестьянъ денежные сборы составляли 
въ 1853 г., подушной подати съ ревизской души по 95 к. 

на государственпыя и земск1я повинности по . 59 — 
— капиталъ продоводыггая по . . . . . . 3 — 
— содержаше гимназш 3/4 — 

Итого . l p . 573/4 к. съ ревизской души. 
Сверхъ того сборы съ земли: на губернсшя повинности 

съ 15 десятинной и менее пропорцш по 1 коп. съ деся
тины; съ превышающей 15 десятинную пропорцию по */а 

коп. съ десятины; съ пустошей или незаселенныхъ земель 
по l ' /g коп. съ десятины. 
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На частныя повинности (для канцелярш предводителей 
дворянства, дворянскихъ опекъ и т. п.) по 1 кон. съ де
сятины безъ различ1я надЬла. 

Ответственность за исправность взноса этихъ сборовъ ле-
житъ на помьщикахъ, которые либо взыскиваюсь оклады 
съ своихъ крестьянъ непосредственно, либо по доброволь
ному соглас!ю принимаюсь на себя уплату податей, а въ 
вознаграждеше за то получаютъ нисколько лишнихъ барщин-
ныхъ дней; либо наконецъ подати уплачиваются суммою, 
вырученною отъ продажи излишняго противу узаконенной 
пропорцш хлЬба, собраннаго въ общественныхъ магазииахъ. 
ПослЬднш способъ уплаты податей производится только въ 
т4хъ имйшяхъ, въ которыхъ магазины пополняются съ 
общественныхъ запашекъ. Онъсчитается помещиками особен
но удобнымъ, полезнымъ и для крестьянъ нестьснительнымъ. 

Въ барщинныхъ имъшяхъ, сверхъ денежныхъ взносовъ 
въ казну, крестьяне облагаются трехъ-дневной въ неделю 
барщиной въ пользу помещика, и выделкою изъ господ
ской пряжи, опредгвленнаго на тягло количества холста или 
сукна. Въ нькоторыхъ имьшяхъ существуетъ также обычай 
облагать крестьянск1я тягла ежегодной доставкой извест-
наго числа яицъ, барановъ или овецъ, свадебными деньгами, 
платимыми помещику при каждомъ бракосочетанш и т. п. 

Въ оброчныхъ имЬшяхъ казенные платежи лежатъ на 
крестьянахъ. Иногда случается, что помещики принимаютъ 
казенные сборы на себя; по въ такомъ случае оброчная 
плата увеличивается на точно такую же сумму. 

Владельцамъ своимъ оброчные крестьяне вносясь денеж
ный оброкъ въ размере, который уже былъ указанъ. Кроме 
этого оброка, они ничемъ более не облагаются. 

Съ государственныхъ крестьянъ денежные сборы съ души, 
за исключешемъ водворенныхъ на собственныхъ земляхъ 
и льготныхъ, составляли до введешя подоходной системы: 

1. Государственныхъ податей съ ревизской души: 
Подушной — 95 к. 
Оброчной по . . . 2 р. 86 

Итого . 3 р. 81 к. 
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2. Сборы: въ капиталъ продовольств1я по 6 к. 
3. Общихъ земскихъ сборовъ по . . . 68 
4. Осщественнаго сбора по 57*/2 

Итого . 5 р. 12'/2к. 
Сверхъ того на местный губернски повинности, съ дан-

ныхъ въ надълъ поселянамъ земель—по 1 коп.; и ст. при-
надлежащихъ въ личную собственность—по l 1 ^ к. съ де
сятины, что составляетъ съ души отъ 4 до 11 коп. 

MipcRofi сборъ определяется на мЬстныя общественный 
надобности, соответственно нуждамъ каждаго сельскаго об
щества, М1рскимъ приговоромъ. 

Крестьяне, водворенные на собственныхъ земляхъ, вно
сили все вышеприведенные сборы, за исключешемъ оброч
ной подати, отъ которой они освобождены. Крестьяне, со
стояние на ЛЬГОТЕ, освобождались, на определенный зако-
номъ срокъ, отъ взноса оброчной и подушной податей и 
отъ земскихъ сборовъ. 

Съ 1 января 1855 года введена новая система, по ко
торой оклады распределены соразмерно со средствами кресть-
янъ къ уплат* денежныхъ сборовъ, т. е. съ доходами, 
получаемыми отъ земель и промысловъ. 

Безъ изм"Бнен1я по душамъ оставлены: 
а) Подушная подать; б) сборъ (изъ общественнаго) на 

noco6ie по пожарпымъ случаямъ и на премш по этому же 
сбору (ГДЕ оныя учреждены); в) оклады государственныхъ 
крестьянъ, живущихъ на собственныхъ земляхъ, изъ коихъ 
некоторые, на основании существующихъ узаконенш, вно-
сятъ полный окладъ, друпе же за исключешемъ оброчной 
подати; г) оклады переселенцевъ, еще не причисленныхъ на 
новыхъ мъттахъ жительства; д) оклады крестьянъ, о при-
численш коихъ къ городскимъ сослов1ямъ, уже произво
дится переписка; е) оклады крестьянъ, живущихъ въ За
волжье, отчисляемые въ Астраханскую губершю; и ж) окла
ды крестьянъ, состоящихъ на ЛЬГОТЕ. 

Новые оклады, получивппе свои назвашя по источни
ками изъ когорыхъ извлекаются обложенные ими доходы, 
состоять: 
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1. Изъ поземельной подати. 
2. Изъ промысловой подати. 
3. Изъ л4снаго налога, за отпускаемый крестьянамъ лес

ной матер1алъ. 
4. Изъ сбора за м1рск1Я неземельныя статьи. 
Всл$дств1е новой системы, сборы передвинулись съ од

ни къ округовъ на друпе, такъ, что въ однихъ они увели
чились, а въ другихъ уменьшились; а именно: 

Подати Подати 
увеличились. уменьшились. 

Въ Саратовскомъ округЬ . . 2,215 р. 80 к. — 
Петровскомъ — 843 р. 97 к. 
Кузнецкомъ — 16,547 51 
Аткарскомъ 6,102 р. 77'/, к. — 
Балашевскомъ 9,400 32'Д — 
Камышннскомъ 1,947 53'/» — 

По расчету на душу, сообразно земельному надълу, какой 
ыынь имвется, вев денежные сборы, исключая сборовъ на 
пожарные случаи и за дпрск1я неземельныя оброчныя статьи, 
распределяются по округамъ, средними числами, слйдую-
щимъ образомъ: 

Въ Саратовскомъ 5 руб. 25 коп. съ души. 
Петровскомъ 5 — 12 — 
Кузнецкомъ 4 — 92 — 
Аткарскомъ . . . . . . 5 — 53 — 
Балашевскомъ . . . . 5 — 55 — 
Камышннскомъ . . . . 5 — 26 — 

Въ Саратовскомъ округе увеличеше оклада происходите 
преимущественно отъ расположешя этого округа близъ 
Волги, всл!;дств1е чего крестьяне им4ютъ особое преиму
щество по сбыту своихъ произведен^ и по заработкамъ. Въ 
Аткарскомъ и Балашевскомъ округахъ, над'влъ и качество 
угодш таково, что тамъ произошло увеличеше сборовъ. Въ 
Петровскомъ округи сборъ остался почти прежшй. Въ Камы
шннскомъ округв, несмотря на понижение оклада по Ца
рицынскому уЬзду, въ общей сложности сборы увеличились, 
BodbvicTBie хорошего качества земель въ Камышннскомъ 
увздЬ, и удобнаго расположешя этого округа близъ Волги. 
Въ Кузнепкомъ округв окладъ понизился преимущественно 
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отъ малаго земельнаго над4ла, простирающагося до 5% 
десятинъ на душу. 

Денежные сборы и повинности у колонистовъ суть: 1) 
казенные, 2) обшДе земсше сборы, 3) общественный сборъ 
и 4) частные wipcicie сборы. 

Казенные сборы состоять изъ подушной подати, съ до
бавочными на устройство дорогъ и водяныхъ сообщешй, съ 
души поЗр . 81 к., и оброчныхъ за намежеванную по числу 
дупгь 8 ревизш земли (192,373 десят.) по 8 коп. за десятину. 

Обнце земсюе сборы составляютъ, по Высочайше утвер
жденной росписи 29 января 1853 года и окладу Саратов
ской Казенной Палаты, съ 48,404 душъ Саратовской гу-
бернш: на государственныя повинности по 59 к. съ души. 

На губернсюЕя повинности: по 1 к. съ десятины обществен-
ныхъ земель и по 1У2коп. съ десятины собственныхъ земель. 

Въ общественный сборъ, на основанш Высочайше утвер-
жденнаго '/13 ноября 1854 года штата конторы, и Св. Зак. 
Тома XII Постан. о колон, ст. 250, 268 и 263, взыски
вается: на содержаше колонистскаго управлешя по 18 коп. 
съ души, на содержате духовенства—съ числа работниковъ, 
исключая работниковъ Грекороссшскаго исповъдашя, 
Евангелическаго испов-Ьдатя съ 20,162 раб. по И'Дк. \ на нагорной 
Катодическаго исповйдатя съ . 4,370 — —197а—(стороне. 

На содержаше оберъ-Форштегеровъ, съ работниковъ (въ 
числъ ихъ работники Грекороссшскаго исповъдатя, коихъ 
на нагорной сторонъ- 52) по . Ьуя к. 

На содержаше двухъ русскихъ школъ, съ 48,391 
души Саратовской губернш по . 4'/2 к. 

Частные MipcKie сборы по приговорамъ М1рскихъ об-
ществъ составляютъ отъ 19 к. до 1 рубля 73 коп. съ 
души (*). 

Въ 1854 году открыты оценочный работы для перело-
жешя, у колонистовъ Саратовской и Самарской губершй, 
податей съ душъ на доходы; но такъ какъ ДБЙСТВ1Я чинов-
никовъ, для сего употребленныхъ, еще не окончились, то 
и результаты передожешя не известны. 

(*) Изъ отчета Саратовской Конторы иностранныхъ поседенцевъ. 
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Исправлете натуральиыхъ повинностей распределяется 
между всъмъ податяымъ населешемъ Саратовской губернш. 
Размерь натуральиыхъ повинностей и раснредЬлеше оныхъ 
между различными сослов1ями, были въ 1853 году слъдую-
шде: 

У гоеудар- У noirb- У коло- У уд-Ьль-
ственныхъ щичьихъ нистовъ. н ы х ъ Итого на 

Вт 1833 году: крестьянъ. крест. крестьянъ. сумму. 
Для нсправлещя 

подводной повинно -
сти было выставлено 
нодводъ съ провод
никами . . . . . 84,327 25,634 5,371 » » 

Приблизительно на р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. 
сумму 2,545 43'Д 14,599 » 2,216 39 » » 

На отнравлеше най-
момъ той же повин
ности стоило . . . 69,467 56 » » 10,109 47'Д » 

Итого . 
Для исправления 

дорожной повинно
сти было выставле
но работниковъ: 

П'ЬШИХЪ . . . 

конныхъ . . . 
Приблизительно на 

Итого . 
Исправлеше по

служной повинности 
(въдолжностяхъ сот-
скихъ, десятскихъ, ка-
раулыциковъ, и т. п.) 
обошлось . . . . 

Квартиръ для вой
ска и для чиновни-
ковъ было отведено 

На сумму . 

94,919 99'Д 

8,192 
5,579 

Р-
3,826 

7,940 

к. 
35 

45 

р. к. 
9,932 98 

78,334 
р. к. 

3,916 70 

14,599 

2,350 
1,273 

р к. 
1,178 » 
1,178 

р. к 
2,503 5 

8,261 
р. к. 

2,508 » 

2,216 39 

11,575 
14,299 

Р-
4,803 

4,803 

а 

9,708 

к. 
55 
55 

р. к. 
485 40 

10,109 47'Д 

1,632 
675 
Р-

1,027 

1,027 

Я 

» 

» 

126,348 85'Д 

» 
» 

р. к. 

15,445 50 

р . к. 
12,552 3 

р. к. 
26,767 10 

Всего на сумму 116,730 12'Д 20,788 5 7,505 34 11,136 47'Д 181,113 48% 
Св'Ьд'Ьшя въ этой таблиц/г. о величив*Ь и стоимости раз-

ныхъ повинностей у государственныхъ крестьянъ и у коло-
нистовъ, заимствованы для казенныхъ поселянъ изъ отчета 
Палаты Государственныхъ Имуществъ за 1853 годъ, а для 
шюстранныхъ поселенцевъ, изъ отчета затотъже годъ Кон
торы, ими закидывающей. Одна только квартирная повин
ность, которая въ обоихъ отчетахъ показана безъ прибли-
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зительной оцЬнки, оценена ЗДЕСЬ по 5 к. сер. за суточную 
квартиру съ приваркомъ. Величина и оцЬнка повинностей 
у крестьянъ помьщичьихъ и уд4льныхъ, заимствованы изъ 
отчета г. Губернатора за 1853 годъ. 

При исчислеши зд'Ьшняго населения по сослов!ямъ было 
показано: 

Государственныхъ крестьянъ . . . . 263,879 м. п. 
Помьщичьихъ крестьянъ 311,118 
Удъльныхъ крестьянъ 27,135 
Колонистовъ 50,284 
Но разд-Ъленш выше выведенной стоимости натураль-

ныхъ повинностей на число душъ, ОТДЕЛЬНО ПО каждому 
сословш, оказывается, что ценность веьхъ натуральныхъ 
повинностей на каждую наличную мужескаго пола душу со
ставляете 

У государственныхъ крестьянъ 40 коп. 
и помьщичьихъ крестьянъ 6 
» удъльныхъ крестьянъ 41 
» колонистовъ 10 
Числа, па которыхъ основаны эти выводы, имъютъ мало 

достоверности, вслъдств!е того, что самыя свЬд-ьтя о мБрт> 
отбытыхъ повинностей, большею чает1ю неполны, въ особен
ности о повинностяхъ крестьянъ пом'Ъщичьихъ и удъмьныхъ, 
да и оценка сделана по развымъ сослов1ямъ неоднообразная 
и произвольная. Болъе опредълительныя СВЬД-БШЯ имеются 
только о натуральныхъ повинностяхъ государственныхъ 
крестьянъ. Для приведешя въ известность величины всъхъ 
натуральныхъ повинностей казенныхъ поселянъ, были соб
раны, по распоряжешю Коммисш уравнешя дене;кныхъ сбо-
ровъ, на местахъ изслъдовашй, свъ\дБтя по каждому сель
скому обществу о количестве повинностей за 1852 годъ, 
отбытыхъ натурою или деньгами. Вс4 повинности, испол-
ненныя натурою переведены на деньги по одной общей по 
губерши он/викв, полагая мужескш день въ 16 коп., одно
конный въ 10 коп., а за суточную квартиру съ приваркомъ 
отъ хозяина 5 коп. Денежный траты по найму были при
няты по каждому обществу въ томъ количестве, въ какомъ 
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oHi установлены по смътамъ. Bcfe повинности подраздЬле-
ны на 4 группы: на повинность послужную или личную, 
куда отнесены служба сотскихъ, десятскихъ, сторожей, по-
лвсовщиковъ, льсныхъ надзирателей, пожарныхъ старости, 
караулыциковг: при церквахъ, молитвенныхъ домахъ, сель-
скихъ магазинахъ, квартирахъ становыхъ приставов^, при 
околицахъ и т. п.; на дорожную повинность, заключающую 
въ себъ наряды людей пьшихъ и конныхъ для исправле-
т я дорогъ, мостовъ и гатей, расходъ на матер1алы (л-Ьсъ и 
хворостъ) тамг, ГД"Б ОНИ были употребляемы, и денежные 
взносы по расчисленпо Дорожной коммисш, на содержан-е 
въ исправности почтовыхъ трактовъ; иа подводную повин
ность, къ коей отнесены поставка лошадей и проводниковъ 
для разъЬзда чиновниковъ раэныхъ В-БДОМСТВЪ по дт>ламъ 
службы, для сопровождена воинскихъ команда, ремонтовъ, 
рекрутскихъ и арестантскихъ парта., для нт.которыхъ лъс-
ныхъ работъ и для общественной запашки тамъ, гдЪ она 
существуетъ, и на квартирную повинность, заключающую 
въ себ'Б отводъквартиръ для чиновниковъ разныхъ в'Бдометвъ, 
для проходящихъ воинскихъ, этапныхъ и инвалидныхъ 
командъ. для кантонистовъ, для рекрутскихъ и арестант
скихъ партш, для ремонта, для разсыльныхъ по дъмамъ 
службы и проч. 

На основанш всъхъ предъидущихъ данныхъ, у государ-
ственныхъ крестьянъ причитается на душу натуральныхъ 
повинностей: 

По округамъ: 
Саратовскому . . 
Аткарскому . . 
Балашевскому 
Кузнецкому . . 
Петровскому . . 
Камышинскому . 

Послуж
ной. 

. 39'/, к. 

. 10 
• 38% 
. 36% 
. 26 
• «у, 

Дорож
ной. 

2% к. 
9 
2% 
б'Л 
1*Л 
1 

Подвод
ной. 

30 к.. 
22 
Ю'Л 
39% 
37% 
25% 

Квартир
ной. Итого. 

'/« к. 72 к. 
14 55 
1% 52% 
2% 85% 
% 55 
*'/. 76% 

Среднее по губерши 34% 3% 28 2% 68% 
Изъ этой таблицы видно, что натуральный повинности 

государственныхъ крестьянъ не могутъ считаться обремени-



— 106 — 

тельными, и что они распределяются по округамъ довольно 
уравнительно. 

Къ числу натуральныхъ повинностей должна быть отне
сена и рекрутская повинность. Bet податныя сослов1я Са
ратовской губерши, ставятъ рекрутъ, исключая колонистов!.. 
Наборы у крестьянъ: ПОМ'БЩИЧЬИХЪ, уд-вльныхъ и у мЬщанъ, 
производятся по очередной систем!;, а у государственныхъ 
крестьянъ по жеребьевой. Впрочемъ эту последнюю систе
му предполоягено применить и къ мъщанскому сословш, 
ибо изъ отчета Гражданскаго Губернатора за 1853 годъ вид
но, что, по требование высшаго начальства, представлено уже 
мн'Ьше о возможности примтшешя жеребьеваго порядка от-
правлешя рекрутской повинности къ обществамъ городовъ 
и посадовъ. 

Сдача рекрутъ изъ пом^щичьихъ и удтаьныхъ HMfcuiii 
обходится отъ 12 до 13 руб. съ человека, а у государ
ственныхъ крестьянъ отъ 14 до 15 руб., потому что 2 р. 
взыскиваются на составлеше вспомогательнаго капитала 
для устройства отставныхъ нижнихъ чиновъ въ казенныхъ 
селешяхъ (1). Охотники нанимаются по разнымъ ц'Ьнамъ, 
начиная отъ 50 до 400 руб. сер. (2). 

Засыпка хлгъба въ магазины. Полное количество хл4б-
наго запаса въ Саратовской губерши, должно составлять 
для крестьянъ всьхъ наименовашй, т. е. для государствен
ныхъ, ПОМ'БЩИЧЬИХЪ, удЬльныхъ и для колонистовъ, по 1'/2 

четверти на ревизскую душу, въ томъ числтЬ 1 четверть ози-
маго и */2 четверти яроваго хл4ба. Пополиеше этого коли
чества производится частно посредствомъ душевой засыпки, 
частно общественными запашками. При засыпке полагается 
съ души ежегодно по 1 четверику озимаго и по */2 четве
рику яроваго хлъба, а при общественныхъ запашкахъ, весь 
хлъбъ, собираемый съ общественнаго поля, поступаетъ спол
на въ магазины. Въ ПОМ'БЩИЧЬИХЪ эконом!яхъ, за правиль-
нымъ пополнешемъ и хранешемъ запасовъ надзираютъ из
бранные дворянами попечители и смотрители хлйбныхъ за-

[') Изъ отчета Гражданскаго Губернатора за 1853 годъ. 
Н Изъ отчета Палаты Государственныхъ Имуществъ за тотъ же годъ. 
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пасныхъ магази.ювъ, а у крестьянъ: государственныхъ, 
удъльныхъ и у колонистов-!., составлеше запасовъ и ихъ 
хранение поручено заботливости и наблюдение ихъ началь
ства. 

Въ 1853 году состояло земли подъ общественными за
пашками: 

Число душъ 
производя-
щихъ обще
ственную 
запашку. 

У помътцичьихъ крестьянъ . . — 
— государственныхъ крестьянъ 173,803 
— колонистовъ 34,876 
— уд'Ьльныхъ крестьянъ . . . 25,990 

Губернсюе запасы продовольств!я къ 1 января 1854 г 
находились въ сл^дующемъ положенш: 

Число десятинъ 
подъ хлЬбомъ: 
Ози- Яро-

мымъ. вымъ. 
3,502 2,297 
2,540 1,367'А 

316 1,041 
1,309 1,361 Г) 

У пом-Ь-
щ и ч ь и х ъ 
крестьянъ. 

Угосудар
ственныхъ 
крестьянъ. 

У колони-
стовъ . . . 

У уд-Ьльн. 
крестьянъ. 

Число. 

Ревиз-
скихъ 
душъ 

при ма-
гази-
нахъ. 

321,722 

252,206 

48,399 

25,990 

Мага-

зиновъ. 

1,060 

75мага-
зиновъ 
и667ан-
баровъ 

124 ма
газин. 

162 

На лицо. 

Ози-

маго. 

Яро-

ваго. 

Въ ссуд*. 

Ози-

маго. 

Яро-

ваго. 

Въ недоим

ке. 

Ози-

маго. 

Яро-

ваго. 

Въ недобор* 
ИЛИ ИЗЛИШК'Ь 

наличнаго за
паса противъ 
полной про-

порцш. 

Ози-

маго. 

Яро-

ваго. 

Ч е т в е р т и . 

186,352 

264,410 

72,200 

31,119 

99,088 82,335 

| 

97,106 51,162 

18,160 

40,131 

248 

29,494 

39,713 

11,894 

739 

12,703 

50,535 

27,226 

~— 

~~ 

120,508 

14,621 

— 

1 
въ недобор'Ь 
135,370 

въ 
ИЗЛИШ

К'Ь 
12,204 
въ 

излиш
ке 

23,801 

ВЪ ИЗЛ1 
5,129 

61,773 
въ не
добо

ре 28,997 
въ не
добо

р'Ь 
6,039 

шпсЬ 
27,136 

(*) Изъ отчетовъ Гражданскаго Губернатора, Палаты Государствен
ныхъ Имуществъ, Конторы иностранныхъ поселенцевъ за 1853 годъ и 
по св,Ьд'Ьн1Ямъ Саратовской Удельной Конторы. 
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Денежныхъ запасныхъ капиталовъ на продовольств1е со
стояло къ 1 января 1854 года: 

Въ недобор* 
или ИЗЛИШКЕ 
н а л и ч н ы х ъ 
суммъ проти-

Налицо въ Въ долгу Въ недоим- ву полной мро-
Число сохранной по ссу- к* по сбо- порщи считая 
душъ. казнЬ. дамъ. рамъ по 48 коп. на 

душу. 
У пом'Ьщичьихъ р. к р. к. р. к. 

крестьянъ . . 321,722 115,943 37 60,655 Ш% 2,618 26'/2 -
У государствен- въ ИЗЛИШКЕ. 

ныхъ кресть- р. к. 
янъ 252,206 173,607 77 111,559 87 1,696 4«Д 52,548 89 

на покупной (*) 
хл-Ьбъ. 

Недоборъ или излишекъ продовольственнаго капитала у 
пом'Ьщичьихъ крестьянъ не показанъ, по неизвестности, 
сколько изъ этого капитала будетъ отчислено Коммиаею 
народнаго продовольств!я изъ здъшней губерти въ Астра
ханскую и Самарскую на долю уЬздовъ: Новоузенскаго, Ни-
колаевскаго и Царевскаго. 

По удЬльному ведомству и у колонистовъ денежнаго 
сбора на составлеше продовольственнаго капитала не про
изводится. 

Вышеприведенное положение хлъбныхъ запасовъ и ка
питаловъ на продовольств1е, существовавшее къ 1 января 1854 
года показываетъ, что у помъщичьихъ крестьянъ какъ на
личные запасы, такъ и наличныя суммы для продоволь-
ствовашя, находятся въ худшемъ положенш, ч-Ьмъ у посе-
лянъ прочихъ в'Ьдомствъ. 

Жилища. Земледъльческш классъ живетъ по деревнямъ 
въ'глинобитныхъ или деревянныхъ избахъ, въ каменныхъ 
домахъ и въ мазаикахъ. Преобладающе во ВСБХЪ у-Ьздахъ 
родъ строешй — есть деревянный. Избы строятся въ мй-
стахъ не слишкомъ удаленныхъ отъ Волги — изъ сосноваго 
или еловаго лиса, пригоняемаго водою изъ Л'БСНЫХЪ губер-
шй, преимущественно изъ Вятской, а тамъ, гд^ по отдален-

С) По отчету Гражданскаго Губернатора и Палаты Государствен-
ныхъ Имуществъ. 
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ности, подвоза волжскаго прямаго хвойнаго лЬса труденъ, 
в следовательно слишкомъ дорогъ, избы ставятся изъ бре-
венъ различныхъ лиственныхъ породъ, растущихъ въ окрест
ности. Бревна, употребляемый для постройки изб-ь, распили
ваются вдоль, на три части, такъ что изъ каждаго выхо-
дитъ два бруса и одна доска. Изъ брусьевъ кладутся в4н-
цы, плоской стороной внутрь избы, а круглой къ наружи. 
СтЬны проконопачитаются паклей и смазываются Наружи 
по пазамъ, СМЕСЬЮ изъ глины и конскаго помета; эта смазка 
повторяется ежегодно передъ наступлемемъ зимы. Избы 
строятся различной величины, по большей части одно-этаж-
ныя, вышиною отъ 3 до 5 аршинъ и занимаютъ простран
ства отъ 3 до 18 квад. саж. Оне обращены обыкновенно 
узкою стороною на улицу, а длиною во дворъ. Крыши де
лаются соломенныя илитесовыя, смотря по достатку кресть
янина, которому изба принадлежитъ, но всегда двупокатныя 
съ деревянными разными украшешями по концамъ. Крыль
цо съ навъсомъ строится либо у середины длиннаго Фасада 
избы, либо у конца его. Въ первомъ случав изба разделяет
ся СЕНЯМИ на дв4 половины, а во второмъ она состоитъ только 
взъ одной комнаты, въ которую входятъ чрезъ свни. Неко
торые зажиточные крестьяне имЬютъ по две избы: въ одной 
лучшей, они помещаются сами съ семействомъ, а въ дру
гой живутъ ихъ работники или содержатся зимою телята 
в домашняя птица. Русская печь ставится всегда у длин
ной стены строешя, либо на правой, либо на левой сторо
не отъ входа, устьемъ къ окнамъ, выходящимъ на улицу. 
Печи складываются изъ сженаго кирпича, и только въ ред-
квхъ случаяхъ изъ сыраго, или изъ глины. Дымовыя тру
бы выводятся также изъ кирпича, но иногда оне оканчи
ваются особыми трубами изъ горшечной глины, или тру
бою, сплетеною изъ хвороста и смазанною внутри и сна
ружи глиною. Отъ наружнаго угла печи до узкой стены, 
обращенной на улицу, делается досчатая перегородка съ 
дверью. Потолокъ и полъ въ деревянныхъ избахъ бываютъ 
всегда досчатые, а въ мазанкахъ полы делаются битые изъ 
глины. Въ разстоянш около полуаршина отъ потолка стро-
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ятся палати, имЬюния одинаковую съ печью длину, а въ 
ширину простирающаяся отъ наружной длинной стороны печи 
до противоположной СТ'БНЫ. 

Къ стЬнамъ избы приделываются лавки, изъ коихъ одна 
служить кроватью, а потому размеромъ шире прочихъ; 
эта лавка называется копикомъ, и получила свое имя отъ 
прежняго обычая приделывать у изголовья грубое деревян
ное изображеше лошадиной головы. Подобныя изваяшя 
можно и поныне встретить у н-Ькоторыхъ Мордвипъ. На 
Мордовскомъ языке, лавка, служащая постелью, называет
ся копикъ тиля (лошадиная голова). Къ наружному углу 
избы, наискось отъ печи, подвешивается кивотъ съ образами, 
и подъ нимъ ставится столъ, на которомъ обвдаютъ и ужи-
наютъ. Вокругъ сгвнъ прибиты подъ потолкомъ полки для 
разной домашней утвари, а къ незанятой печью части длин
ной СТБНЫ приделывается особая полка, аршина на два 
отъ пола, для посуды при варкЬ пищи. Подъ этой полкой 
стоитъ ШКЭФЧИКЪ съ дверцами, для хлеба и разныхъ съ4ст-
ныхъ припасовъ, которые должны быть подъ рукою, а надъ 
нею прибивается къ сгни-в поставецъ для мелкой посуды, 
какъ-то: для тарелокъ деревянныхъ или глиняныхъ, для ми-
сокъ, ложекъ и т. п. Въ избахъ по бплому, т. е. съ ды
мовою трубою, внутреншя стЬны моются водою, а печь бе
лится мъмомъ или глиной. Въ курныхъ же избахъ, или, какъ 
ихъ зд^сь называютъ, по черному, стены не моются и 
остаются покрытыми сажею. Курныя избы встречаются до
вольно часто у Русскихъ крестьянъ въ Кузнепкомъ, Петров-
скомъ и Сердобскомъ уездахъ, но болЬе всего у Мордвинъ и 
у Чувашей. У сихъ последнихъ есть еще та особенность, 
что дверь избы отворяется всегда внутрь, а не къ наружи, 
какъ у поселянъ другихъ племенъ. Обычай—жить въ избахъ 
по черному—поддерживается у крестьянъ частью привыч
кою, частью же расчетомъ; по крайней мерЬ они уверяютъ, 
что избы по черному могутъ стоять гораздо долве белыхъ, 
потому что менье подвержены сырости, отъ которой подгни-
ваютъ нижше углы строешя. Эта сырость образуется отъ обы
чая заваливать снаружи стены домовъ, до оконъ, навозомъ. 
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Въ Татарскихъ селен1яхъ ecb избы бываютъ по белому. 

TaxapcKie дома редко строятся окнами на улицу, но по 
большей части стоять внутри двора, такъ, что селеше 
им^етъ видъ ряда бревенчатыхъ заборовъ, местами прер-
ванныхъ стеною сарая, амбара или другаго надворнаго 
строешя, Впрочемъ мЬстное Управление Государственными 
Имуществами наблюдаетъ за темь, чтобы вновь строюгщяся 
татарсюя избы непременно выходили окнами на улицу. 
У зажиточныхъ Татаръ изба разделяется сЬнями на две 
половины, а у менее достаточныхъ она состоитъ изъ одной 
комнаты. Лавки въ татарскихъ избахъ делаются широк1я, 
какъ у Чувашей, а двери всегда обращены на востокъ. Печи 
у Татаръ складываются русск1я, съ трубою, и въ каждой 
непрем4нно вмазанъ чугунный котелъ для варки салмы, т. е. 
кушанья, похожаго на нашу лапшу, Въ домахъ, состоящихъ 
изъ двухъ половинъ, женщины помещаются на одной сто
роне, а въ избахъ, въ которыхъ только одна комната, для 
нихъ отделяется особое мЬсто для спанья, закрываемое сит-
цевымъ занавесомъ. Вообще, чемъ зажиточнее или семья-
нистее Татаринъ, тЬмъ более въ домЬ его встречается раз-
личныхъ отдЬлетй. 

У колонвстовъ дома снаружи и внутри оштукатури
ваются и имвютъ обыкновенно двЬ комнаты, отделенные 
другъ отъ друга сенями. Посредине свней складываются 
грубки, т. е. печи въ роде низкихъ голландскихъ, для варки 
кушанья, а въ связи съ ними, вдаваясь въ комнаты, стоятъ 
особыя лежанки изъ кирпича, со вмазанными чугунными 
котлами, служащими для отоплешя. 

Строешя изъ землянаго кирпича встречаются только у 
беднейшихъ крестьянъ, въ степныхъ безлесныхъ местахъ, 
а мазанки строются преимущественно Малоросаянами. 

Ко всемъ деревяннымъ жилымъ избамъ примыкаютъ 
разныя надворпыя строешя: погребъ, чуланы, навесы, плет
невые сараи для овсцъ, свиней, рогатаго скота и для до-
машнихъ птицъ, а также конюшни и друпя необходимый 
для хозяйства помвщешя. Въ южной части губернш, где 
зимы не такъ суровы, для рогатаго скота и для овецъ от-
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водятся мъета, который только обведены плетпемъ, безт» 
всякаго навеса. Эти м+»ста называются базами. 

Избы отделяются другъ отъ друга заборомъ, либо плет-
невымъ, либо досчатымъ изъ плахъ. Ворота дЬлаются тесо-
выя одностворчатыя, съ небольшою крышею, тесовою же или 
соломенною, для защиты воротныхъ столбовъ отъ дождя. 

Въ селешяхъ государственныхъ крестьянъ и въ имт>-
тяхъ в-Бкоторыхъ помощиковъ, устроены по-отдаль отъ 
жилищъ особыя плетневыя кухни, съ дерновою или земля
ною крышею, для безопасности отъ пожаровъ. При на-
ступлеши жаровъ, крестьянамъ запрещается варить себ-в 
пищу въ жилыхъ избахъ, и варка производится тогда уже 
въ этихъ лъ-гиихъ кухняхъ. 

Бани у Русскихъ, у Татаръ, у Мордвы и у Чувашей 
въ большомъ употреблешв; только богатые крестьяне стро-
ятъ себв бревенчатый бани, а у всЬхъ прочихт> онъ- состоять 
изъ землянки, у которой СТЕНЫ выложены досками. Вани 
ставятся всегда въ отдалеши отъ жилья, преимущественно 
около ръчекъ. 

Отопленге. Въ л^систыхъ м^ствхъ губерши, отоплеше 
крестьянскихъ избъ и овиновъ производится дровами и хво-
ростомъ, а въ безлътпыхъ — кизякомъ или соломой. Дрова, 
по своей дороговизне, идутъ тамъ только на печете хлйба. 
При топкъ- овиновъ соломою, ее свертываютъ предварительно 
въ жгуты. 

Освищете. Освищете избъ производится льтомъ све
чами, а зимою въ лъсистыхъ мвстахъ лучиною, а въ без-
л-Ьсныхъ вгБСтахъ саломъ въ каганцЬ, либо домашними ма-
каными сввчами. 

Пища Саратовскихъ землед'Ьльцевъ разнообразится по 
племени и по зажиточности. Самыя прихотливыя въ пищЬ 
племена суть: Татарское и Малороссшское. Вообще кресть
янская пища состоитъ изъ хл-вба ржанаго, пшеничнаго и 
полбеннаго; каши пшенной или изъ другой крупы; разныхъ 
приварковъ изъ чечевицы, гороха или картофеля—съ мясомъ, 
соленою или свъжею рыбою, или съ домашнею птицею; 
изъ яицъ, молока, сала свинаго; масла: коноплянаго, льня-
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наго или подсолнечная; изъ мела, разныхъ огородпыхг 
овощей, а въ южной части губерти еще изъ тыквъ и ар-
бузовъ. Чуваши, подобно Татарамъ, не -Ьдятъ свинины, но 
охотно употребляютъ въ пищу козье молоко, почему со
держать много козъ. Неразборчиво на пищу великороссе-
ское племя; но Чуваши и Мордва въ этомъ отношеши ихъ 
превосходятъ, особенно по нечистоплотности при варкъ" и 
храненш кушаньевъ. 

Татары вдятъ три раза въ день, исключая постовъ, по
тому что имь тогда запрещено ъсть больше одного раза, а 
именно послв захождешя солнца. Магометанскш яостъ с о -
стоитъ не въ заорет!; того или друтаго рода явствъ, а во 
обще только въ воздержанш отъ пищи. Въ обыкновенное, 
непостное время, Татары завтракаютъ часовъ въ 7 или 8 
утра, обкдаютъ въ полдень, а ужинаютъ когда управятся 
съ дневною работою. Для завтрака особой варки не б ы -
ваетъ, но для объда и для ужина всегда варится свЬжая 
пища, особо для обЬда, особо для ужина. Обыкновенныя 
кушанья у Татаръ суть: хдъбъ ржаной и шпснлчный, салма, 
лапша, изъ пшеничной муки на молокт., — каша гречневая 
И ПШеННаЯ СЪ МОЛОКОМЪ, Либо СЪ КОрОВЬИМЪ ИЛИ КОНОПЛЯ
НЫМ'!, масломъ (льпяиаго масла Татары не употребляютъ); 
щи съ говядиною или бараниною изъ капусты или изъ 
свеклы, похлебка изъ бурчака (гороха) или изъ чечевицы,— 
пельмени съ грвядиной или бараниной, сваренные на водь; 
перемячи, родъ пирожковь изъ пшеничнаго тъега, сдЬлан-
наго на молок!; ИЛИ на вод!;, съ начинкою изъ рубленой го
вядины ИЛИ баранины, подваренной на маслЬ съ лукомъ. 
Татары- особенно любятъ тозлобалыкь, т. е. соленые лещи, 
но ъдятъ и свежую рыбу, вареную или жареную. Изъ 
мучныхъ кушаньевъ они готовятъ себь блины гречневые 
съ масломъ,—котлому или витушки изъ крупичатаго т ъ -
ста, свареныя въ коровьемъ масгЬ. Кромт; того они -вдятъ 
еще грибы соленые и св!;ж1е, поджаренные въ маслй или 
въ смт.танЬ, картофель вареный, жареный и печеный,— 
разную дсмашнюю птицу, и особенно охотно курышекъ, т. е. 
иид-векъ. Молоко Татары употребляютъ въ пищу топленое, 
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а чаше заквашенное, для приправы щей и похлебокъ изъ 
гороха или чечевицы. Лътомъ, во время работы, они д1>-
лаютъ для себя на пол4, изь кислаго молока, смт/ганы и 
холодной воды такъ называемый арянъ, ничто въ родЬ рус-
скаго кваса, и 1;дять его съ хл'вбомъ. Творогъ пригото
вляется у Татаръ только изредка, для начинки пироговъ, 
а масло коровье они держать не иначе, какъ топленое. 

Татары ъ\дятъ еще и конину; бвдные — такъ называе
мый маханъ, т. е. мясо отъ старыхъ лошадей, сваренное 
въ вод-в, а зажиточные — такъ называемый таи, т. е. мясо 
жеребятъ, сваренное либо въ водъ, какъ маханъ, либо под
жаренное на маслъ\ Кумысъ у здтшшихъ Татаръ не въ 
употреблеши. Любимое питье ихъ, какъ у русскихъ, соста-
вляетъ квасъ, а еще болье чай. 

Между Татарскимъ племенемъ употреблеше чая весьма 
распространено, такъ, что даже бедные р-Ьдко огказываютъ 
ce6t въ этомъ напитке. Къ чаю обыкновенно подается кот-
лома,—печенье, о которомъ уже было говорено. 

Въ болыше праздники на-пр. въ аетъ (трехъ-даевный 
праздникъ послъ- рамазана), или на курмаиъ-барями (быва-
ющш чрезъ два месяца и 10 дней посл-Is рамазана), Татары 
варятъ брагу и вообще готовятъ себЬ лучшую пищу. На 
курманъ-барями, кто только въ состоянш, ръжетъ корову 
или бычка. Обычай требуетъ, чтобы скотина, назначенная 
къ заръзу для праздника, была совершенно здорова и не 
имТ)Ла ни малъчплаго порока. Если на-прпм'връ сломанъ или 
только обломанъ рогъ, или повреждено ухо, или оторванъ 
конецъ хвоста, то такая скотина уже не годится для празд
ника. Исключеше допускается только для холощенныхъ 
бычковъ, если они въ прочихъ отношешяхъ удовлетворяютъ 
требовашямъ обычая. Избранную для зарт.за скотину бла-
гословляетъ мулла, за что получаегъ ея шкуру. Убой со
провождается различными обрядами. Все мясо зарвзаннаго 
животиаго варится за одинъ разъ, и должно быть съъдено 
въ одинъ день. Такъ какъ ц-влаго быка нельзя съъхть въ 
такое короткое время однимъ семенствомь, то на пирь 
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обыкновенно приглашаются всв родные и знакомые, какъ 
самые надежные истребители дароваго угощенья. 

Пища у колонистовъ преимущественно растительная, и 
состоитъ изъ хльба, карточ>едя, молока, масла, овощей и 
лишь изредка изъ свинины, мяса или баранины. Осенью 
колонисты варятъ себв арбузную патоку, которую очень 
любятъ. 

Одежда. Русское крестьянское населеше здешней гу-
6epHin происходить отъ пришельцовъ изъ губернш: Тамбов
ской, Рязанской, Владим1рской, Орловской, Курской и Туль
ской (*) и другихъ мъстъ, лежащихъ по верховью Волги. 
Поэтому до сей поры въ женской одеждь* ЗДБШНИХЪ рус» 
скихъ крсстьянокъ замътно, въ большей или меньшей сте
пени, НЕЧТО общее съ одеждою крестьянъ т4хъ губершй. 
Малоро^яие сохранили одежду поселянъ Малороссшскихъ 
губернш; Татары одеваются въ платье особаго покроя, а 
Мордва и Чуваши, въ мужскомъ поколтшш, вовсе оста
вили племенную одежду и носятъ платье покроя русскихъ 
крестьянъ; только женское покол'Ьше одъ-еается у нихъ еще 
въ свой особый костюмъ. У Мордовокъ этотъ нарядъ со
стоитъ изъ длинной бълой посконной рубахи, съ двумя ши
рокими на переду вышивками, идущими сверху до низа, и 
поскогшыхъ узкихъ халатовъ, шушпановъ, у которыхъ полы 
расходятся. Эти шушпаны шьются съ короткими рукавами, 
и украшаются вышивками на задней сторонЬ плечъ и рука-
вовъ. Вышивки, какъ на рубахв, такъ и па шушпант>, дт.ла-
ются изъ красной и синей шерсти или изъ бумаги. Зимою 
Мордовки над'вваютъ сверхъ шушпановъ суконные ст.рые 
кафтаны, или овечьи шубы. Замужшя женщины носятъ на 
головт. пату, или сороку, т. е. невысокую шапку, со спущен
ною на спину 4-хъ угольною, продолговатою лопастью; 
панга вышивается красною или синею бумагой или шерстью, 
и украшается стеклярусомъ и блестками. Дьвки ходятъ 
простоволосыя, и заплетаюгъ волосы въ одну косу, спу-

(*) Безносиковъ, стр. 6t. 
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екая ее на спину. Обувь у Мордовокъ состоитъ изъ кожан-
ныхъ башмаковъ, закрываюшихъ всю cTynuio ноги, и изъ 
шерстяныхъ чудокъ, употребляемыхъ даже и льтомъ. На 
шев у Мордовокъ виеитъ ожерелье изъ различныхъ бусъ. 

Чувашенки носятъ точно TaKia же бвлыя рубахи и х а 
латы съ вышивками, какъ и Мордовки, и точно такую же 
зимнюю одежду. Головной уборъ чувашскихъ бабъ состоитъ 
изъ сурбана, длиннаго бьлаго полотенца съ красными вы
шивками; этотъ сурбанъ укрепляется однимъ концомъ сзади, 
за поясомъ, потомъ идетъ къ верху, закрываетъ косу, об
вертывается вокругъ головы, около ушей и прикрепляется 
другимъ концомъ на голов*. Незамужшя Чувашенки носятъ 
ha голов* пуйстутри, т. е. бйлый узкш платокъ, завязы
ваемый подъ подбородкомъ Оба конца этого платка спу
скаются либо съ передней, либо съ задней стороны. Косы 
у д-ввокъ запрятываются подъ рубаху. Чувашенки носятъ 
еще серги и шерзя, т. е. ожерелья изъ бусъ краснаго сте
кла, а въ праздники—вышитые бт»лые или пестрые ситцевые 
передники. 

Обувь у Чувашенокъ состоитъ изъ шерстяпыхъ чулокъ 
и лаптей, подвязываемыхъ пеньковыня оборками или верев
ками; зимою зажиточный носятъ вагенкн. 

Одежда Татаръ заключается въ длинной посконной, льня
ной или бахтовоа, т. е. пестрой ситцевой, рубах*, съ от-
ложнымь воротникомь и съ разркзомъ на средин*. Въ хо
лодное время иодь рубаху надЬваютъ еще штаны, а вь 
жаркое носятъ либо одну рубаху, либо сверхъ рубахи еще 
холщевой, нанковый или китайчатый халатъ съ широкими 
рукавами и безъ воротника. Штаны шьются либо изъ 
льнянаго, либо изъ посконнаго холста и запрятываются въ 
сапоги. Зимою, сверхъ холщевыхъ шгановъ, над*ваютъеще 
вторые штаны, суконные, изъ чернаго или сЬраго крестьян-
скаго сукна, или широме шаровары изъ синяго Фабричнаго 
сукна, также концами за голенищи. На рубаху и штаны, 
небогатые Татары надъъають прямо овчинную шубу, а 
зажиточные первоначально особую, достающую до кол*нъ, 
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гЬлогрЬику на мерлушкахъ, безъ воротника, съ карманами, 
крытую китайкой или нанкой и застегиваемую на пуговицы, 
либо спереди, либо съ боку, потомъ каФтанъ, достаю-
щш до пятокъ, изъ солдатскаго cf.paro или желтаго верб-
люжьяго сукна, или изъ синяго Фабричнаго, съ шерстя-
нымъ цвптнымъ кушакомъ, и наконецъ длинный распаш
ной тулупъ, либо нагольный изъ овчинъ, либо изъ мерлу-
т е к ъ , крытый китайкой, нанкой или сукномъ. Лътомъ Та
тары носятъ на головъ' вышитыя ермолки, бумажныя или 
шелковый, ст<рыя поярковыя шляпы съ широкими полями, 
и съ тульего либо круглою, либо заостренною на бухарскш 
манеръ, а зимой сверхъ ермолокъ суконныя шапки съ око-
лышемъ изъ мерлушекъ, либо мьховые малахаи. Обувь у 
Татаръ состоитъ, смотря по времени года и по состояшю, 
у бъдныхъ крестьянъ изъ холщевыхъ или шерстяныхъ ону
чей, привязанныхъ къ ногт> оборон (тонкой пеньковой ве
ревкой), и изъ лычныхъ ступней, или лаптей; а у людей 
зажиточныхъ— изъ чулокъ, сапоговъ и валенокъ высокихъ 
или низкихъ, Обуваше ногъ играеть особенно важную роль 
у Татаръ, потому что въ мечеть не позволяется входить иначе, 
какъ съ чистыми ногами. Поэтому Татары носятъ двойную 
обувь, первоначально сапоги, или ичаги, сшитые изъ козло
вой или телячьей кожи, съ мягкими подошвами изъ той же 
кожи, и на эти ичаги особыя чапчуры, или галоши, изъ 
болъе прочнаго товара, съ крепкими подошвами. Зимою вме
сто чакчуръ надЬваются на ичаги валенки. При входт> въ 
мечеть или вообще въ комнату, въ которой полъ чистый, 
Татары оставляютъ у порога верхнюю обувь, чакчуры ил» 
валенки, и остаются въ однихъ ичагахъ. При носкЬ ичаговъ 
OMOBenie дълается только одинъ разъ въ день—утромъ, а 
безъ ичаговъ, ноги и всЬ члены должно омывать 5 разъ въ 
день. 

Татарки одеваются также въ длинныя рубахи и порты. 
Иервыя шьются посконныя, льняныя или бахтовыя, безъ 
воротника, съ разрвзомъ посредник и съ красными или 
синими ластовицами. Порты делаются посконныя или льня
ныя га гашникЬ, и къ нимъ спереди пришивается пагруд-
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ипкъ во всю грудь, завязываемый около шеи. Въ праздиикъ 
Татарки над-вваютъ сверхъ рубахи камзолъ по кол-Ьна, ки
тайчатый или нанковый, на ситцевой подкладкв, застеги
вающейся на крючки или пуговицы. Bci> Татарки, даже бвд-
ныя, ИМ"БЮТЪ на rnei такъ иазываемыя айчуги, или оже
релья изъ серебряныхъ денегъ. Волосы у Д-БВПКЪ И бабъ 
заплетаются въ одну косу, опускаемую сзади, сверхъ руба
хи, а къ концу косы привязывается касникъ, состоящш 
изъ одной или н^сколькихъ серебряныхъ или оловянныхъ 
круглыхъ, нарочно для того изготовленныхъ бляхъ, или 
крупныхъ серебряныхъ монетъ. Д-БВКИ И бабы всегда по-
крываютъ волосы платкомъ. Замужшя подвязываютъ себв 
за уши тастарь, т. е. тонкую льняную или кисейную по
вязку, такъ, чтобы онъ одпимъ концомъ держался на го-
лов-в, а другимъ спускался за спину 'и закрывалъ собою 
всю косу. Сверхъ тастаря голова обертывается тастама-
ломъ, т. е. цвъ-гнымъ платкомъ со спущенными назадъ кон
цами. На тастамалъ над'вваютъ еще большой платокъ или 
шаль. Эта шаль прикрепляется серединою одною изъ сво-
ихъ кромокъ къ голов'Б и спускается за спину во всю ши
рину, какъ покрывало. Зимою бкдиыя Татарки, поверхъ лът-
ней одежды, надъваютъ нагольныя шубы, а зажиточный, 
первоначально тълогр-ьйки, крытыя нанкою, сукпомъ или 
даже шелковою MaTepiero, и потомъ уже шубы, также крытыя 
сукномъ или другою матер1ею. Обувь Татарокъ состоитъ изъ 
шерстяныхъ чулокъ, кожаныхъ башмаковъ, лаптей и вале-
нокъ. Татары-мужчины не брвютъ только бороду, брови, 
усы и бакенбарды, а женщины только брови и волоса на 
голове; на вс-Ьхъ прочихъ частяхъ твла, ГДЕ растутъ во
лоса, мужчины и женщины либо сбриваютъ ихъ, либо выры-
ваютъ щипчиками. 

Опрятность въ жилищахъ, пищв и одеждЬ, встречает
ся только у Малоросс1янъ, у Татаръ и у НЬмецкихъ коло-
нистовъ. Самымъ грязнымъ образомъ живутъ Чуваши. 

Величина и распоlowenie селенШ. Въ Саратовской губер-
ши величина селешй зависитъ отъ племени, къ которому 
иринадлежатъ ихъ жители. Малоросс1яне охотно распола-



— 1!9 — 

гаются большими селешями, Великоросаяне и Татары се
лешями средней величины, а Мордва и Чуваши малыми 
поселками. Величина селенш разнообразится еще и по раз-
личнымъ вьдомствамъ, къ которымъ поселяне принадле
жать. У государственныхъ крестьянъ среднее по величин); 
селеше имЬетъ 51 дворъ, у пом'ъщичьихъ 48, у колони-
стовъ 81, а у Чувашей и у Мордвы 39 дворовъ (*). Эти 
числа показываютъ, что въ Саратовской губернш много по-
селковъ, следовательно и много мвстъ, удобны хъ для засе-
лешя. Большая часть селешй построены при ръ*чкахъ, и въ 
два порядка, но обвимъ сторонамь дороги; если дома по
ставлены въ одинъ порядокъ, то пасуиротивъ избъ стоятъ 
обыкновенно крестьянсме хлебные амбары. Въ северной 
части ry6epnin, при многихъ селешяхъ устроены околицы 
съ воротами, къ которымъ лътомъ, до жатвы, приставлены 
караульщики для сбережешя полей отъ потравы мелкимъ 
скотомъ. Въ селешяхъ помьщичьихъ, удьльныхъ и въ Ht -
мецкихъ колошяхъ заметно болве правильности въ распо
ложен^ домовъ и улицъ, нежели у государственныхъ кресть-
янъ, особенно у Малороссчянь, Тагаръ, Чувашъ и Мордвы. 
У государственныхъ крестьянъ только селешя переселев-
цевъ и деревни, возобновленныя посл-Ь пожаровъ, выстрое
ны по планамъ, съ широкими и правильными улицами и съ 
домами по утверждениымъ Фасадамъ. Число казенныхъ се
ленш, выстроенныхъ по планамъ, считается 92, а прежняго 
устройства 499. Изъ этого числа исключительно населен-
ныхъ поселянами свободнаго звашя . . . . 497 селенш, 

ВМ'БСТБ съ удЬльными 24 
вмьсг'Ь съ помещиками 70 

Всего . 591 селен. 
Въ отношешй къ удобству производства земледъльче-

скихъ работь, большая часть здвшнихъ селешй пользуется 
выгоднымъ, болъе или мент,е центральными положешемъ 
среди своихъ земель, и только рвдко встречаются селешя, 
у которых ь угодья весьма удалепы. Точно также въ отно-

(') Бс зиосиковъ , стр 88. 
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шеши удобнаго въьзда и вывзда, большая часть селенш по
строена на удобныхъ мЬстахъ, и только иЬкоторыя дерев
ни при Волг!; расположены неудобно, на горахъ, отчего 
перевозка земледъльчеекихъ произведенш и вообще всякш 
про'Ьздъ становятся затруднительными. 

ОпИСАШЕ РАЗНЫХЪ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА ВЪ ТЪС-

номъ смысли. 

Приступая къ изложешю различныхъ отраслей сельскаго 
хозяйства, производимыхъ въ Саратовской губерши, неиз-
лишие кажется разсмотръть принадлежитъ ли она къ зем-
ледт>льческвмъ или къ промысловымъ губершямъ. Харак-
теръ каждой губерши есть результатъ етолкновешя различ-
иыхъ элементовъ, ироисходящихъ частью отъ законодатель
ства, но главнтшше отъ мЬстныхь условш. Изъ числа сихъ 
иосльднихъ, пять обстоятельстве оказываютъ наибольшее 
ил1яше. Это суть: пространство земли въ губернш, способ
ное ьъ воздт.лыван1ю; качество этого пространства; размьръ 
населешя; климатъ, и наконецъ то, въ какомъ видЬ сель-
cKie жители могутъ сбывать свои продукты, т. е. въ сы-
ромъ ли или въ обд'Ьланномъ. Следовательно для опредт>-
лешя характера Саратовской губернш должно сблизить 
различные Факты о вышеупомяиутыхъ услов1яхъ, поме
щенные въ разныхъ мъстахъ первыхъ страницъ этого опа-
сашя. Касательно пространства было сказано, что на каж-
даго Саратовскаго хлебопашца причитается круглымъ чи-
сломъ по 6 десятинъ удобной земли, т. е. что общш на-
дт>лъ не малый, могущш доставить отъ земли вст> сред
ства къ существовашю; касательно качества почвы, что 
Саратовская земли преимущественно черноземныя, пло-
дородныя, нетребующ!я удобрешя, и тЬмъ допускаюшдя 
воздт,лывате большихъ пространствъ; касательно населе
шя, что оно негусто, следовательно здвшше крестьяне 
не встрЬчаютъ еще необходимости искать еебъ пропи-
таше внъ- земледт^ня; касательно климата, что лътняя 
температура вт> губернш такова, что допускаетъ вызрЬваше 
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нетокмо ржи, но и яровой пшеницы, т. е. воздйлываше 
цЬнныхъ хлЬбовъ; и наконецъ касательно сбыта, что 
здешше седьсме жители им^ютъ возможность прода
вать въ сыромъ видЬ свои произведена сподручно и в ы 
годно на Волжских», Медвьдицкихъ и Хонерскихъ приста
нях», и на нЬкоторыхъ пунктах» внутри губернш. И такъ, 
если все мт^стиыя услов1я Саратовской губершя сошлись 
таким» образомъ, что сельским» Жителяиъ выгодно обра
титься преимущественно къ земледБ-пю, то становится 
яснымъ, что эта губерния не можетъ быть иною, какъ зем
ледельческою, и действительно, промысловая деятельность 
ограничивается нъ Саратовской губернш, можно сказать, 
однимъ городекимъ населешемъ, и хотя въ еелешяхъ от
дельный лица занимаются различными промыслами, но всЬ 
они производят» только так1е предметы, которые либо т1;сно 
связаны съ земледелием», либо находятъ своихъ потреби
телей въ близких» къ местам» производства сельских», же 
жителяхъ. 

Земледпме, какъ ИЗВЕСТНО, заключаете въ себе: хлебо
пашество, огородничество, лесов дство и садоводство. 

Хлебопашество составллетъ въ Саратовский губернш, 
какъ по объему производства, такъ и по ценности и раз
нообразь возделываемыхъ растенш, самую важную отрасль 
земледел1я. На поляхъ разводятся: рожь, пшеница, овесь, 
просо, греча, горохъ, чечевица, ячмень, полба, ленъ, ко
нопля, подсолнечникъ, картофель, арбузы, дыни и тыквы. 
По хлебнымъ посЪвамв Саратовская губершя разделяется 
на две мЬстности: одну, где преимущественно сеется пше
ница, и другую — где господствуешь озимая рожь. П ш е 
ничная местность обнимает1» прилегающая къ Волге части 
уездовъ:' Хвалыпскаго, Волжскаго и Саратовскаго, все про
странство уездовъ: Камышинскаго и Царицынскаго, и юж-
ныя части уЬздовъ: Аткарскаго и Салашевскаго. Въ этой 
местности преобладают» яровые сосевы, а именно*, яровая 
нше::ица (белотурка, русская и друпя) , овесъ и просо. 
Рожь занимает» здЬсь второстепенное место, до того, что 
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встречаются селешя, въ которыхъ ее вовсе не СБЮТЪ. Кро-
м'Ь пшеницы, проса, ржи и овса, воздвлывается въ этой 
МЕСТНОСТИ еще немного ячменя, гороха, и кое-глв ленъ, 
гречиха, конопля, макъ, горчица, подсолнечникъ, карто
фель, арбузы, дыни и тыквы. Въ сравненш съ главнымъ 
хлъбомъ, эти второстепенные посЬвы ничтожны, и дЬлают-
ся единственно для удовлетворешя домашнихъ нуждъ. 

Въ остальной части губерши господствуют посЬвы ози
мой ржи; овесъ и греча возд^лываютсн въ менынемъ про-
тиву ржи количестве, а пшеница, просо, нолба, горохъ, 
ленъ, чечевица, сурепица и картофель — только на домаш
нее потреблеше. 

Въ с/Бверной и среднее частяхъ губерши господствуетъ 
трехпольная система хозяйства, ,безъ удобре(ая и съ раз-
д-Бле!пемъ земель на три огдЬльныя поля; въ южной части 
Камышинскаго и во всемъ Царицынскомъ у+>здахъ, хлебо
пашество хотя тоже производится безъ удобрешя, но не де
лается особаго отвода трехъ клиньевъ для полей. ЗдЬсь 
принято за правило — одинъ и тотъ же участокъ засЬвать 
два, три или четыре года сряду разными яровыми хльбами, 
и потомъ оставлять его безъ обработки, почти на такое же 
число лить. Съ истощенныхъ мЬстъ посЬвы переносятся 
на друпя, на которыхъ производительиыя силы возобнови
лись отдохиовешемъ, также нд несколько лвтъ сряду, по
томъ на третьи, и наконецъ возвращаются къ первымъ 
мвстамь. Такая система хозяйства составляетъ нечто сред
нее между трехпольнымъ и свободнымъ залежнымъ. Она 
весьма хорошо применена къ ПОЧВЕ и климату, цотому что 
земли южной части Камышинскаго и всего Царицынекаго 
уЬздовъ требуютъ, для возобновлешя растительныхъ силъ, 
отъ 4 до 5, а местами и болье лЬтъ. 

Сложныя системы хозяйства встречаются только въ не-
многихъ помещичьихь эконом1яхъ, преимущественно четы
рехпольная система. Для примера можно указать на сЬво-
оборотъ, введенный въ пикши г. Извольскаго — АгБевкБ, 
въ Балашевскомъ уЬздв, не только на господской, но и на 
крестьянской запашкахъ. 
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Посъвы производятся въ сл'Ьдующемъ порядки: 

Паръ. 

Озимая рожь. 

Горохъ, пшени
ца, овесь. 

Греча. 

Рожь озимая. 

Горохъ, пшеница, 
овесь. 

Греча. 

Паръ. 

Горохъ, пшеница, Греча 
овесъ. " 

Греча. 

Паръ. 

Рожь озимая. 

Паръ. 

Рожь озимая. 

Горохъ, пшеница 
овесъ. 

Кром-Ь четырехпольной системы, встречаются въ помй-
щичьихъ имЬшяхъ, но только на однвхь господскихъ зем-
ляхъ, и друпе болЬе сложные севообороты, какъ на-при-
м!;ръ: трехпольное съ ежегоднымъ прир^зкомъ къ яровому 
полю участка изъ нови подъ пшеницу; шестипольное и 
даже осьмипольное. Эта последняя система введена только 
въ одномъ имтзнш Камышинскаго увзда, въ селт* Ново-
николаевкт., или Ершовкй, помещика Ершова, удостоен-
наго медали за пшеницу-кубанку, на бывшей въ ЛОНДОНЕ 
вселпрной выставкв. Въ Ершовкъ- принятъ слъ\дующш сЪ-
вооборотъ: 

Пшеница 
кубанка. 

Травяное. 

Яровое. 

Паръ. 

Озимое. 

Залежъ 
1 года 

Залежъ 
2 года. 

Залежъ 
3 года. 

Травя
ное. 

Яровое. 

Паръ. 

Озимое. 

Залежъ 
1 года. 

Залежъ 
2 года. 

Залежъ 
3 года. 

Кубан
ка. 

Яровое. Паръ. 

Паръ. Озимое. 

Озимое. 

Залежъ 
1 года. 

Залежъ 
2 года. 

Залежъ 
J года. 

Кубан
ка. 

Травя
ное. 

Залежъ 
1 года. 

Залежъ 
2 года. 

Залежъ 
3 года. 

Кубан
ка. 

Озимое. 

Залежъ 
1 года. 

Залежъ 
2 года. 

Залежъ 
3 года. 

Кубан
ка. 

Травя
ное. 

Травя- „ 
ное. ЯР^ое-

Яровое. Паръ. 

Залежъ Залежъ 
1 года. |2 года. 

Звлежъ 
2 года. 

Залежъ 
3 года. 

Кубан
ка. 

Травя
ное. 

Яровое. 

Паръ. 

1 
Озимое. 

1 

Залежъ 
3 года. 

Кубан
ка 

Травя
ное. 

Яровое. 

Залежъ 
3 года. 

Кубан
ка. 

Травя
ное. 

Яровое. 

Паръ. 

Паръ. |Озпмое. 

,\ \ Залежъ 
0 з и м о е - | 3 года. 

Залежъ 
1 года. 

Залежъ 
2 года. 
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Въ полЬ, названномъ здесь травянымъ, сЬется греча, 
горохъ, лент», картофель и горчица. 

У Татарь, въ Кузнецком!» уЬзд'ъ, недавно еще существо-
валь обычаи — отделять небольшую часть отъ каждпго изъ 
трехъ полей подъ такъ называемый поганый или ералаш
ный сголбъ. На этомт» участкв, изъ года въ годъ свялись 
одни яровые хлъба. Ныне однакожъ, вслЬдств1е низкихъ 
урожаевъ, эти столбы уничтожены. 

Въ ржаной МЕСТНОСТИ губернш, повсеместно употреб
ляется ст»вооборотъ по трехпольной системе, т. е. все па
ровое поле засевается озимою рожью; бывшее озимое—яро
выми хлебами; а бывшее яровое — поступаетъ подъ паръ. 
Въ пшеничной местности, именно тамъ, гд-Ь сеется рожь, 
часть одного поля бываетъ занята рожью, а большая яро-
вымъ хлъбомъ, преимущественно пшеницею; несмотря од
накожъ на такой родъ посьва, все поле сохрзняетъ иазва-
ш'е озимаго. Другое поле также занято яровою пшеницею, 
а третье остается подъ паромъ. Но тамъ, где ржи. вовсе пе 
еьютъ, два поля, по-очередно, заняты всегда одними яро
выми хлебами, а третье отдыхаетъ. При хозяйстве», основан-
номъ на поеввахъ однихъ яровыхъ растенш, наиболее 
встречается слъдун>Щ1Й сьвооборотъ: въ первый годъ пше
ница или просо., во второй опять пшеница, а въ третш и 
четвертый ячмень, овесь, просо и друпе яровые хлт>ба; 
зат!мъ участокъ, бывшш подъ посевами, поступаетъ въ 
залежъ. 

Взаимное отпошеше простраиствъ, засъваемыхъ въ имъ-
шяхъ помъщиковъ Саратовской губернш различными х л е 
бами, — не одинаково. О главныхъ хлъбахъ можно сказать, 
что въ ржаной МБСТНОСТИ у . вст»хъ полей занята рожью, 
а въ пшеничной около */3 пшеницею. Отношеше поеввовъ 
прочихъ хлБбовъ, какъ къ главному, такъ и между собою, 
разнообразится въ объи-.ъ мъстностяхъ, ржаной и пшенич
ной, смотря по количеству и качеству земель экономш, по 
положенно ея въ отношеши къ пунктамъ сбыта, и по тре-
бовашямъ покупщиковъ на тотъ или другой хлъбъ. На 
крестьянскихъ запашкахъ встречается менье сложности. Въ 
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ржаной местности, одно поле всегда подъ рожью; въ дру-
гомъ 2 / . подъ овсомъ и у . подъ гречихою и другими хле
бами. Въ пшеничной мЬстпости, а именно тамъ, гдЬ еще 
воздъмывается рожь, одно поле бываетъ подъ паромъ, а 
въ остальныхъ двухъ вмЬстЬ: G/Ut занято рожью, B/i„ пше
ницею, */4 овсомъ и *д просомъ ГдЬ ржи вовсе не сЬютъ, 
одна часть всего пространства, способнаго къ воздйлывашю, 
находится въ залежи, а другая занята хлЬбами, такъ что 
4/6 ея находится подъ пшеницею, '/„ подъ овсомъ и ' / в подъ 
просомъ. Это взаимное отношеше крестьянскихъ посЬвовъ не 
совтавляетъ общаго, непреложнаго правила, но встречается 
у. нихъ такъ часто, что можетъ почесться общимъ. Кресть
яне находятся подъ влЬ)шемъ тЬхъ же условт , какъ и по
мещики, а потому и у нихъ отпошеше посЬвовъ разныхъ 
яровыхъ хл^бовъ отступаетъ иногда отъ вышеприведен-
наго, въ особенности въ мйстахъ близкихъ къ пунктамъ 
сбыта, 

Удобреше. полей навозомъ вообще иъ Саратовской гу - | 
бернш не производится. Только въ нЬкоторыхъ селешяхъ 
ржаной мЬстпости, съ малымъ надЬломь и'скудными исто
щенными почвами (въ сЬверной части Кузнецкаго и 11ет-
ровскаго увздовъ), навозъ вывозится на ближанппе къ се 
лению загоны пароваго поля, — около 40 возовь на осмин-
ныкъ, т. е. па третью часть казенной десятины. На этихъ 
удобренныхъ мЬстахъ сЬетея либо ленъ, либо конопля, 
либо пшеница, словомь сказать растешя бол4е цьпныя, не
жели рожь. Въ южной части губернш, при неблагопр!ят-
ныхъ агмосФерическихъ услов!яхъ, удобреше легко можетъ 
иовредить хлЬбамъ, а при благопр!ятныхъ не доставляетъ осо-
быхъ выгодъ, а потому оно тамъ вовсе не существуетъ. 
Навозъ употребляется частью на кизякъ, частью на пло
тины и на заборы, а частью выбрасывается въ овраги или 
сжигается. 

Рабочимъ скотомъ при хлъбопашествЬ служатъ зд-Ьсь ло
шади и волы. Въ уЬздахъ: Петровскомъ, Кузнецкомъ, Сер-
добскомъ, Хвалынскомъ и Волжскомъ, большей половинъ-
Сараговскаго, и въ съверныхъ частяхъ: Аткарскаго и Б а -
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дашевскаго, упряжпыя земледельчесюя работы производятся 
преимущественно при помощи лошадей, а въ уЬздахъ Ка-
мышинскомъ, Царицынскомъ и въ южныхъ частяхъ Ба-
лашевскаго и Аткарскаго— при помощи воловъ. 

Земледельческая оруд!я, употребляемыя здешними поме
щиками и крестьянами, суть: сохи, косули, плуги, ралы, 
бороны, серпы, косы съ крюками и безъ крюковъ, лопаты, 
грабли, мотыки, вилы, цепы, телеги, молотильныя ма
шины, веялки, сортировальныя машины, арФЫ, грохоты в 
решета. 

Для распашки земли паичаще употребляется въ Сара
товской губернш соха. Ею работаютъ при подъеме земли 
подъ рожь, а иногда и подъ пшеницу, если почва не слиш-
комъ тверда. Деревянныя части сохи изготовляются обык
новенно самими крестьянами, за исключешемъ разсохъ для 
сошниковъ, покупаемыхъ готовыми, на сельскихъ ярмар-
кахъ и базарахъ; каждая разсоха стоить отъ 30 до 43 коп. 
сер. Железаыя части, какъ-то: палица и сошники, покупа
ются либо въ городахъ, либо на сельскихъ ярмаркахъ. 
Стальная палица стоить около 1 р. сер., а железная отъ 
23 до 35 коп. сер. Сошники продаются на весь, отъ 5 до 
6 к. сер. за Фунтъ; въ паре сошниковъ бываетъ отъ 10 
до 12 Фунтовъ, следовательно они обходятся отъ 50 до 70 
коп. сер. Веревокъ потребно для каждой сохи, на подвои 
и для палицы, около 5 сажень, т. е. на 15 коп. сер. 

Въ Саратовской губернш въ употреблеши сохи двухъ 
родовъ: либо съ вальками, врубленными въ крючья, либо 
съ колодками и двумя железными обручами. 

Косуля, употребляемая здьсь въ некоторыхъ имЬшяхъ 
Балашевскаго и Камышинскаго уездовъ, похожа на яро
славскую. Она составляетъ нечто среднее между плугомъ и 
сохою, беретъ землю глубже и отворачиваетъ пласты шире, 
нежели соха, но мельче и уже, нежели плугъ. Соха пашеть 
глубиною въ 2, 2 ' / а и до 3 вершковъ, и отваливаетъ пла
сты шириною въ 3 вершка, а косуля разрыхляетъ землю 
до 3 и 3 ' / 2 верш., отрезывая пласты шириною въ 4 вершка. 
При подъеме сохою твердой почвы, она обыкновенно ска-
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четъ, но косуля въ томъ же грунте идетъ ровно и плавно, 
что и составляет!, ея преимущество передъ сохою 

Плуги устраиваются двояк1е: для работы на волахъ и 
для работы лошадьми. Воловш плугъ дЬлается тяжелый, 
по образцу малороссшскаго. Конный плугъ хотя тоже 
устраивается подобно малороссшскому, но век его части, какъ 
деревяпныя, такъ и жедъзныя, двлаются тоньше, меньше, 
легче (на-прим. лемехъ у воловьяго плуга им1;етъ J/2 ар
шина ширины, а у коннаго отъ 4 до б вершковъ). Воловш 
плугъ беретъ отъ 4 до 7 вершковъ глубиною и отворачи-
ваетъ пласты въ 9 вершковъ; конный же хотя беретъ так
же глубоко, но ширина пластовъ доходитъ только до 5 
вершковъ. За исключегнемъ колесъ и желвзныхъ частей, 
оба рода плуговъ обыкновенно изготовляются самими кресть
янами. Лемехи и отрЪзы покупаются на базарахъ иярмар-
кахъ, первые за два или за три рубля сер., вторые за 50 
или 60 к. сер. за штуку. Колеса берутся большею ,частж» 
отъ старыхъ телегъ, одно отъ передней, а другое отъ зад
ней оси. Въ воловш плугъ впрягаютъ отъ 3 до 5 паръ 
воловъ, а въ конный оть 3 до 4 лошадей, смотря по твер
дости почвы и по силъ4 животныхь. Иногда случается, что 
въ плугъ впрягаютъ одновременно и лошадей и воловъ; но 
тогда волы всегда ставятся первыми. Воловьимъ плугомъ 
управляетъ одинъ взрослый плугарь, а воловъ погоняетъ 
особый погонщикъ, обыкновенно мальчикъ лвтъ 12 или 13. 
Коннымъ плугомъ д-ъйствуетъ также одинъ работникъ; но 
при лошадяхъ особаго погонщика не бываетъ, а управляетъ 
ими тотъ же человЬкъ, который пашетъ. Въ н'Ькоторыхъ 
эконом!яхъ введены различные усовершенствованные плуги, 
какъ-то: брабантсие, требуюпце 3 или 4 пары воловъ, и 
конные колонистсюе, устраиваемые для трехъ лошадей. 

Рало съ железными зубьями встречается зд-Ьсь только 
въ нъкоторыхъ Малороссшскихъ селешяхъ южной части 
Аткарскаго (на-прим. село Елань), и въ Царицынскомъ 
уъзд-в (на-прим. хуторъ Елшанка). Имъ приготовляютъ Ма-
лоротяне землю подъ овесъ, ячмень и даже подъ рожь. 
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Вт. рало впрягают!, обыкновенно ДВБ, а при очень твердой 
почв'п три пары воловъ. 

Бороны зд^ципя, какъ воловьи, та** и конныя, со
стоять изъ деревянной рамы съ перекладинами или биль-
цами, вь которыя укрепляются зубья. Первыя устроивают-
ся тяжелый', нродолговатыя и о 6 бильцахъ, а вторыя по
легче. Вь воловью борону впрягается пара воловъ, посред
ством!) скаракл1я. Конныя бороны дълаются только о 5 
бильцахъ, и имъють большею част1ю круглую, коловратную, 
т. е квадратную Форму. Къ нимъ приделывается такъ на
зываемый смычекъ, или лучекъ, т. е. деревянная горизонталь
ная палка, по которой свободно ходить деревянное кольцо. 
Къ этому кольцу припрягается лошадь (иногда для большей 
крепости бильцы связываются еще по средин!; поперечной 
деревянной перекладиной). Деревянныл части боронъ изго
товляются самими крестьянами, а 3)бья покупаются ими вь 
городах* или па сельских* ярмарках*, потому что здъчъ 
употребляють бороны съ нсельзными зубьями. Каждый зубь 
дълается въ один* Фунт* вЬсомъ, и стоить отъ 5 до 6 к. 
сер. Число ВСБХЪ зубьевъ одной бороны простирается отъ 
20 до 30. 

Здъшше серпы и косы ничвмъ не отличаются отъ упо
требляемых* въ других* губершяхъ. Они покупаются гото
вые, серпъ за 20 к. , коса за 1 р. , бабки стальныя къ косамъ 
по 20 к., а молотки о двухъ концахъ съ стальной навар
кой для отбивки кос* по 20 коп. Точильные бруски для 
косъ стоятъ по 10 к. сер. за штуку. Крючки къ косамъ 
крестьяне прид'Ьлываютъ сами; но въ селешяхъ близких* 
къ колошямъ,, PyccKie часто поручают* прид Ьлку ЕИшцамъ, 
потому что они прилаживаютъ крючья особенно ловко и 
прочно. 

Для уборки хлвбовъ и травъ, въ иЬкогорыхъ эконо-
м1яхъ была введена Викторова жатвенная машина; но она 
однакожъ на дълт> оказалась негодною, не смотря на по
хвалы, расточенныя ей въ Москвь, при опытахъ въ маломъ 
ВИД-Б. Flbinfi эта машина ВСЕМИ оставлена. 
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Мотыки тоже опыкновепнаго устройства, покупаются 
крестьянами готовыя, отъ 10 до 20 к. сер. за штуку, смо
тря по доброт!;; ими полить картофель, подсолнечники; бак-
чи и огороды. 

Цт>пы Для обмолачивашя хлъбовъ употребляются въ 
Саратовской губерши двоякаго устройства: Малероспяне, 
къ топкому концу цгьпнльни привязываютъ ременную пет
лю, или капицу. Такая же Капица приделывается и къ тон
кому концу другой части irbna, къ бичу, или ц\ьпцу. (Эта 
цт.пца двлается изъ молодаго деревца, такт,, чтобы свобод
ный конецъ оканчивался корневою частш растешя, для 
большаго веса и крвпости). 061; Капицы соединяются увязью, 
т. е. продЬтымъ чрезъ нихъ ременнымъ кольцомъ. Этого 
рода ц-Ьпами Малоросаяне молотятъ съ л4вой руки на пра
вую. У Русскихъ, у Татаръ, Мордвинъ, Чувашъ и у коло-
иистовъ — ц'Ьпы устроиваютея несколько иначе. Въ тол-
стемъ концъ цт.пильии, кадушечки или держальпи, просвер
ливается вдоль его оси родъ трубки, длиною въ 2 или 2 7 2 

вершка а съ боку цтшильни пробивается небольшая дыра 
въ ату трубку. Вершка на 4 ниже дыры, приколачиваютъ 
гвоздемъ къ цваильн^ один ь конецъ путца, сд+>ланнаго изъ 
сыромяткаго ремня. Потомъ путецъ обертывается раза два 
круюмъ цьпильни, входитъ въ боковое отверст1е трубки и 
иыходитъ опять изъ цьпилыш наружу. Къ свободному кон
цу путца привязывается ремешкомъ дубинка изъ дубоваго 
дерева, иногда гладкая, а иногда имеющая шишку на концт>. 
Этими цъпаии обыкновенно молотятъ съ правой руки на 
,|1вую. 

При зем гедьльческихъ работахъ употребляютъ здьсь, 
кромт. обыкновенных!, крестьянскихъ телегъ, еще колы
маги, или иарбы, т. е. длвнвыя телеги съ решетчатыми бо
ками. Въ гарбу впрягаютъ либо пару воловъ, либо одну 
лошадь. Въ селешяхъ, находящихся около ньмецкихъ к о 
лоши, встречается не мало нт>мецкихъ дышловыхъ паро-
конныхъ повозокь, или Фургоновъ, а мьстами длинные 
роспуски на одну лошадь, <ъ такъ нлзываемымъ кресломъ, 
Для сноповъ или cf.ua. 

9 

http://cf.ua
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Молотильныя и гортировальныя машины, въялки и 
арфы встречаются только въ значительных!), хорошо 
устроенныхъ эконо1Йяхъ. Введете мапшнъ, особенно моло-
тильныхъ, вынуждается не столько большими запашками, 
какъ необходимостью успЬть съ осени, въ сухую погоду, 
обмолотить какъ можно больше сноповъ. Зерно осенней 
молотьбы идегъ на свмена, надежпве сохраняется и даетъ 
лучшш сортъ муки. Опытные хозяева отдаютъ преимуще
ство молотильной машинъ Яблочкина, какъ по легкости 
хода, такъ и по чистоть и скорости молотьбы. Съ приво-
домъ на 4 лошади, она въ лътшй день обмолачиваетъ до 
100 копенъ кубанки. 

Грохоты и рт.шета употребляются для очистки хл-ъба и 
льнянаго семени, поел!; веянья. Они бывають частые и 
р-Ьдюе, дротяные т. е. проволочные, и лычные, изъ липо-
ваго лыка. Грохоты и р-ьшетэ дълаются огь 5 ло 7 чет
вертей аршина въ д1аметрЬ и съ краями вышиною въ 4 
вершка. 

Jlposia землед/вльчеаля орудтя, какъ-то: лопаты, грабли 
и вилы, приготовляются обыкновенно самими крестьянами. 

Во многихъ экон«м5яхъ владельцы содержать свои 
плуги, Фуры и рабочихъ воловъ, въ помощь къ барщин-
нымъ силамъ. Къ этому они вынуждаются: а) обширностью 
своихъ запашекъ; Ь) гьмъ, что крестьяне, обработывая свои 
поля на лошадяхъ, не содержатъ воловъ для подъема бар
ской залежи или цьлины; с) что для взмета твердыхъ зе
мель, а иногда и для бол1>е глубокаго разрыхлешя почвы 
на распашныхъ участкахъ, крестьянсше плуги оказываются 
неудовлетворительными; с!) что надежный ростъ многихъ 
яровыхъ хлпбовъ болье или менее обезпечивается ран-
пимъ посъвомь; следовательно становится необходимымъ 
приготовить землю весною, въ короткое время; и е) что для 
собственной выгоды, помещики должны спътпить осенью, 
за-сухо убрать съ поля и обмолотить какъ мояшо больше 
сноповъ. Содержимый эконом!ями рабочш скотъ отличается 
силою и здоровьемъ, а вспомогательныя земледъльчесюя 
оруд1я- своею прочностно. Такимъ образомъ у помйщиковъ, 
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Majopocciiicide плуги делаются почти всегда сх железными 
осями и на винтахъ, а Фуры тоже съ железными осями 
и съ шинными колесами. 

Частью для споспйшествовашл земледьльческимъ рабо-
тамъ, особенно при свозке хлеба съ полей, частцо для 
прогона скота къ водояойнымъ м'Ьстамъ, некоторые поме
щики не зас/Бваютъ яровое и озимое поля сплошь хл-вбомъ, 
а разд^ляготъ ихъ на такъ пазываемыя круги, между кото
рыми остаются свободные межники, или столбники, шири
ною около t;1/a сажени. Эти круги бываютъ обыкновенно 
квадратной Формы, для того, чтобы гоны или переходы 
для лошадей или воловъ, были вдоль и поперегъ круга 
одинаковы. Наиболее встречаемые круги заключаютъ въ 
себе две гороковыя десятины (80 и 80 саж.) Въ малоземель-
ныхъ имвшяхъ, для меньшей траты земли на межники, круги 
назначаются несколько болынихъ размеровъ, въ 100 и даже 
200 саженъ въ квадратв. У крестьянъ такое правильное 
разделеше полей встречается редко, и если гдЬ оно вве
дено, то столбники проводятся обыкновенно чрезъ 80 са
женъ, во всю длину поля. 

• Воздгълываже ржи. Изъ этого описашя уже ИЗВЕСТНО, 

что въ Саратовской губернш главные хлвба суть: рожь и 
пшеница Рожь сеется здесь всегла озимая, хотя случается 
встретить также и яровую рожь, но весьма редко, только 
у крестьянъ, и посевъ ея делается обыкновенно вслед-
ств!е какой либо особой причины. Изъ разныхъ видовъ 
озимой ржи, въ Саратовской губернш наиболее распро
странена обыкновенная, простая рожь, и только некоторые 
помещики СБЮТЪ еще рожь-вазу, англшскую кустовую рожь, 
муравьевку. 

Озимая рожь сеется всегда на паровомъ полЬ. После 
весенняго посева яровыхъ хлвбовъ, это поле распахивается 
сохой или плугомь, смогря по твердости грунта; чрезъ две 
или три недели оно поростаетъ травой, и тогда поле, рас
паханное сохою, боронуютъ въ 3 или 4 бороны, а подня
тое плугомъ — вовсе не боронуютъ. Двоеше пароваго поля 
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сохою (если оно делается) производится около Казанской 
(22 августа); плужная или первоначальная распашка ни
когда не двоится. ¥ помвщиковъ двоеьае встречается чаще, 
нежели у крестьянъ. Семена высеваются: по плужной рас
пашке подъ борону, а по сошной — большею частью подъ 
соху. Пос+.въ подъ соху считается полезнымъ потому, что 
борозды, остающаяся после сохи, глубже тЬхъ, которыя про
водятся бороною, и на покатыхъ мхстахъ служать канав
ками для стока излишней воды, а на ровныхъ предохра-
няють всходы (растушДе обыкновенно на гребняхъ бо-
роздъ) отъ вымочки. Рожь сЬется въ северной и средней 
частяхъ губернш межлу Ильинымъ днемь (20 ш л я ) и 
Покровомъ (1 октября), а въ южной НЕСКОЛЬКО позже. 
Съмена обыкновенно берутся свЬж1я, обмолоченныя осенью, 
потому что всходы отъ нихъ почитаются болЬе благонадеж
ными, нежели отъ ст>мянь, вымолочепныхъ зимою. Некото
рые помещики, несогласные съ этимъ общимъ мньшемъ, зась-
ваютъ одну половину поля свежими, а другую старыми се
менами. Они утверждаютъ, что всходы зависать отъ состоя-
1ия погоды, и что потому въ иной годь зелень бываеть лучше 
отъ свЬжихъ свмяиъ, а въ другой отъ старыхъ. Если посЬвъ 
дЬлается старыми сЬменами, то ихъ предварительно испы-
тываютъ. Для этого берутъ сотню или ДВЕ зеренъ отъ нред-
назначеннаго к ь посеву хлеба и сад ять ихъ въ землю. Если не 
взойдеть около десятой части, то cf.Mena считаются годными; 
если же не взойдетъ болье '/10 части, то такой хльбъ на 
семена не употребляется. Ржаное зерно, надлежащимъ 
образомъ предохраненное отъ света, отъ сырости и отъ 
температуры, приносящей ему вредъ, сохраняетъ свою ра
стительную силу до 5 и даже до 6 л^тъ. Какъ крестьяне, 
такъ и ПОМЕЩИКИ всегда берутъ для оосвва семена круп-
ныя; отъ чела, и предварительно подкраиваютъ или очи-
щаютъ ихъ сквозь рЬшето. На казенную десятину кресть
яне высьваютъ отъ 7 до 8 мЬръ, а помещики отъ 4 до 6 
меръ; че>мъ позже делается посевъ, тЬмъ гуще высьваютъ 
зерно. 
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На залежахъ рожь высввается прямо по стерпи, т. е. 
по жнивьямъ, и слмепа заволакиваются либо боронами, 
либо раломъ. Если посЬвь боронуготъ, то это делается 
обыкновенно тремя тяжелыми боронами, въ два сл'Ьда, т. е. 
поле проходятъ боронами два раза, и не рядомъ, а гуськомъ 
борона за бороною. 

Ни у крестьян-!., ни у помЬщиковъ, не полгогь ржаныхъ 
посяв'овъ. Сорныя травы, встречаемый во ржи, суть лебеда, 
сурвпка, полынь, торица и гречитка. Изъ ничъ лебеда про-
израстаетъ въ наиболыпемъ количестве, и созр^ваетъ одно
временно сь рожью. Она весьма многоплодна, и разра
стается преимущественно на поляхъ, засвянныхъ незрелыми 
сЬмснами. Изъ 'лебеды крестьяне дълаютъ такъ называе
мую ботвинью, или всианду, употребляемую л-втомъ РЪ пищу; 
для этою они собираютъ молодые листья и дягиль лебеды, 
отвариваютъ ихъ въ водт>, протираютъ сквозь решето и на-
ливаютъ квасомъ. Въ неурожайные годы лебеду молотятъ, 
перемалываютъ и, смвшавъ эту муку съ ржаною, пекутъ 
хлт.бы. Хотя хлЬбъ изъ лебеды не вкусенъ, но онъ мент>е 
вреденъ, нежели тотъ, который пекутъ изт. муки съ при
месью гнилушекъ и древесной коры. Старожилы разсказы-
ваютъ, что въ 1775 году, когда рожь продавалась до Ю р . 
сер за четверть, лебеда стоила отъ 3 до 7 руб. сер. От
сюда вероятно происходитъ поговорка: «не то бвда, что 
во ржи лебеда, а вотъ много бвды, какъ ни ржи, ни лебе
ды» (*). Съ введешемъ посъвовъ картофеля, лебеда поте
ряла свое значеше, какъ подспорье хл-вбу, и теперь изъ пея 
добываютъ поташъ. 

Уборка ржи двлаегся двояко: либо серпомъ, либо к о 
сою на крюкъ. Уборка на косу производится только тогда, 
когда хлЬбъ не высокъ, или если не успЬли сжать его сер
помъ. Рожь косится одними мужчинами, и только въ н-в-
мецкихъ колошяхъ случается, что женщины косягъ вмъхгв 
съ ними. Скошенный хлт.бъ даетъ солому длипн+.е , неже
ли сжатый. Уборка серпомъ производится мужчинами и жен-

(*) Саратоп. Губ В1.д. 1830 г. № 39. 
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щипами. Крестьяне жнутъ рожь на свопхъ поляхт ниж?, 
нежели на господскихъ запашкахъ, для того, чтобы полу
чить больше соломы на кормъ скоту. Въ Саратовской гу-
берши рожь требуетъ своевременной уборки, ибо въ случае 
перестоя на корн-ъ; она подвержена осыпки и обивашю 
вътромъ. Если осыпка была значительна, то при над'Ьл'Б, 
дозволяющемъ м^сто, бывшее подъ рожью, оставлять на 
следующее лъто безъ посъва, получается такъ называемая 
падаль, или обронъ, т. е. двт> жатвы отъ одного посвва, и 
случается, что второй сборъ хлъбч бываетъ лучше перваго. 
Если обронъ сильно поросъ сорными травами и имъе^ъ то-
щш наливъ, то его скашиваютъ какъ сЬно, и не вымола
чивая даютъ скоту въ кормъ. 

Скошенная или сжатая рожь связывается здъсь въ сно
пы различнаго объема, отъ 4 до 6 четвертей въ окружно
сти. Больпле снопы вяжутся при поспешности въ работе, 
но если позволяетъ время, то малая вязь предпочитается 
большой, потому что TOHKie снопы обмолачиваются чище. 
Свгъсла, перевгьсла, т. е. перевязи для сноповъ, делаются 
либо изъ той же ржаной соломы (предварительно отмочен
ной, если она слишкомъ суха и ломка), либо изъ болот-
ныхъ травъ: осоки, лещуга или кугоя. Травяныя свътла 
употребляются чаще тогда, когда солома уродилась низкая. 
Готовые снопы складываются на полЬ вязальщиками: въ 
третий, пятки, колодезники, въ пряженцы, въ крестцы и 
въ ставушки fnocmaeyutuuj. Два снопа, положенные рядомъ 
и прикрытые третьимъ, составляютъ третку. Пятки устрои-
ваются изъ пяти сноповъ, двоякимъ образомъ: либо на зем
лю кладутъ рядомъ два снопа — одинъ возлъ- другаго, на нихъ 
въ томъ же нагсравленш еще два снопа, а сверху пятый 
между двумя верхними снопами; либо на первый спопъ 
кладутъ второй, подъ прямымъ угломъ, колосьями на ко
мель (гузовые) перваго; на второй тоже подъ прямымъ къ 
пему угломъ третШ, и т. д., до 5 сноповъ. При этой кладкъ' 
ВСБ снопы располагаются уступами. Колодезники кладутся 
изъ 4 сноповъ — четыреуг иьникомъ, такимъ образомъ, 
что колосья каждаго снопа кладутся на комель предъиду-
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щаго. Кладка въ пряженцы употребляется Татарами. Каж
дый иряженецъ состоитъ изъ 4 сноповъ, стоящихъ комлемь 
на землъ\ и прислоненныхъ другъ къ другу колосьями. 
Ставушки или поставушни кладутся изь 6 или 10 сноповъ. 
Шестиснопныя устраиваются такимь образомъ, что на зем
лю ставять стоймя въ кружокъ 5 сноповъ, колосьями ВМЕ
СТЕ, и прикрываютъ ихъ раздвинутымъ шестымъ снопомъ, 
обращенным!, комлемь вверхъ. Для 5 0-снопныхъ ставушекъ 
ставятъ на землю одинъ снонъ, къ нему прислоняютъ на-
крестъ 4 снопа, въ каждый уголь приставляютъ, еще по 
снопу и всЬ эти 9 сноповъ покрывають, какъ крышею, де-
сятымъ, раздвинутымъ снопомъ, обращепнымъ комлемъ 
вверхъ. Крестцы заключаготь въобЬ либо J3 , либо 30 сно
повъ. Посльдняго рода крестцы въ употребленш у зд'Ьш-
нихъ Малоросегянъ, и называются полукппки. Для устрой
ства крестца изъ 13 скоповъ, кладуть на землю 4 снона 
крестообразно колосьями внутрь; на пихъ точно такимъ же 
образомъ кладутся еще два ряда, и прикрываются (ect 12} 
тринадцатымъ снопомъ. Для крестца изъ 30 сноповъ—пер
вый снопъ кладется на землю лежмя и на него колосья
ми 8 сноповъ иа-крееть, по два въ рядъ; на первый рядъ 
кладутся еще два так1е же ряда, колосьями внутрь; нотомъ 
каждый лучь крестца прикрывается однимъ снопомъ, а на 
сходяшдеся у центра колосья кладется послт,дшй снопъ 
лежа и привязывается своими колосьями къ двумъ свя-
сламъ ближайшихъ противоположныхъ сноповъ. 

Всъ вышеприведенные способы кладки, исключая по-
ставушект> въ 10 сноповъ и крестцоиъ въ 13 или 30 сно
повъ, употребляются единственно для просушки хл-ьба на 
иолт,,а для сохранения его складываются скирды, или шкирды. 

Колонисты при жатвъ' хл-Ьба ставятъ на землю 4 снопа 
колосьями вмЬстЬ, и прислоняютъ къ нимъ 26 сноповъ. 
Этотъ родъ складки удовлетворяешь обЬпмь требовашямъ, 
т. е. просушк!; и сохранешю хльба, точно такл.-е, какъ у 
русскихъ крестьянъ болышя постав, т к и и крестцы. 

Скирды для хлъба складываются различной величины, 
соответственно урожаю и ширинь загона, па когоромъ пред-
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положено ихъ поставить. Чт>мъ урожай больше, и чъмъ за-
гонъ шире, тьмъ болт>е сноповъ кладется въ одну скирду. 
При устройстве ихъ всегда принимается въ расчетъ въхъ 
сноповъ, такъ, чтобы каждая скирда .заключала въ себъ* 
либо одну, дв+,, три и болт>е телегъ, но непременно пол-
иыхъ. Телега поднимаетъ отъ 75 до 150 сноповъ, сообраз
но наливу зеренъ, вязкЬ сноповъ и дальности перевозки. 
Скирды складываются слъдующимъ образомъ: первоначаль
но снопы кладутся на землю въ прямой лиши, во всю длину 
будущаго скирда, такъ, чтобы ,комель одного снопа при-
мыкалъ къ колосьямъ другаго; потомъ, съ двухъ боковыхъ 
стороЕ1ъ, выводятъ по сплошному ряду сноповъ перпенди
кулярно къ первому направлешю, располагая колосья но-
ваго ряда на продольпо положенные снопы; наконецъ на 
второй рядь такимъ же порядкомъ кладутъ съ обвихъ сто-
ронь еще 3 или 4 ряда. Для образовашя крыши, верхше 
два ряда сноповъ оборачиваютъ колосьями къ наружъ, для 
тою, чтобы сходяшдеся комли ихъ образовали родъ кро-
вельеаго конька, со скатами на обЬ стороны. 

Счетъ сжатому хлъбу ведется копнами, полагая въ коп
ит, либо 52 снопа (4- крестца по 13 сноповъ), либо 60 сно
повъ (два полукипка или крестца по 30 сноповъ), либо 75 
сноповъ. Иослтздняго рода счетъ употребляется только въ 
нтжоторыхъ пом!>щичьихъ ЭКОНОМ1ЯХЪ. 

Такъ какъ хльбъ въ скирдахъ недостаточно предохра-
ненъ отъ порчи, при продолжительной сырости, то скирды 
перевозятся на гумна, гдт> изъ нихъ складываютъ одонья 
и клади. Обыкновенно крестьянаия гумна бываютъ на 
выгонъ, на такъ назыпаемыхъ задахъ селешя, а господ-
ск1я близъ иомьщнчьихъ усадебъ. При дальнемъ разстоянш 
полей отъ селе1пя, какъ крестьяне, такъ и помещики имьютъ 
особыя гумна въ поляхъ, которыя огораживаются плет~ 
немъ или землянымъ валомъ, съ ворогами для проезда. 
Крестьяисюл гумна устраиваются различно: либо каждый 
домохозяинъ имт.етъ свое отдельное гумно, либо несколько 
человъкъ устраивають себъ общее гумио, либо накопецъ 
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цъмое селеше имЬетъ одно общее мьето для складки сво-
его хлъба. . 

Одонья ставятся либо на землю, либо на стулъ или по
дины, т. е. на подмостки. Но большей части подмостки кла
дутся только подъ одонья, предназначенные къ сохранешю 
на годъ или дол-Ье. Для устройства стула утверждаютъ на 
врытыхъ въ землю короткихъ столбахъ 3 крйпк1я перекла
дины, въ небольшомъ разстоянш одна отъ другой. Попе-
регъ перекладииъ кладутся, ва */, аршина другъ отъ друга, 
деревянные брусья, но тоньше перекладииъ, и застилаютъ 
ихъ хв>росгомь и соломою; а на эту солому уже кладутъ 
снопы. Если одонье складывает; я не на стулъ, а на землъ, 
то подъ него подстилаютъ только рядъ соломы, толщиною 
въ сиопъ. Bci одонья складываются такимъ образомъ, что 
ширина ихъ постепенно возрастаетъ до половины высоты, 
а потомъ опять уменьшается; самое широкое мйсто назы
вается полипа. ХЛ-БОЪ въ одоньяхъ укладывается сл'Ьдую-
щимъ образом!: первоначально кладется на настилку рядъ 
сноповъ, колосьями внутрь, такъ, чтобы они образовали 
кручъ; къ первьшъ снопамъ примыкаетъ въ той же пло
скости второй рялъ сноповъ, положеипыхъ колосьями на 
комли перваго ряда. Этотъ слой хлъба называется верстою. 
Углублен1е образовавшееся на средин-!; первой версты, за-
тыкають двумя или тремя снопами, а всю версту обвязы-
ваютъ веревкою, для того чтобы при кладки слЬдующихъ 
верстъ, нижше снопы не расползались. На первую версту 
кладется вторая, третья и слйдующ1я версты, выводя каж
дую изъ нихъ несколько шире предъилущей. Шестая или 
девятая верста составляетъ полицу одонья. Выше полицы 
выводится столько же верстъ, постепенно съуживающихся, 
сколько было положено ниже ея. Вершину одонья закан
чивают обыкновенно тремя снопами въ третку, проткнувъ 
каждый изъ нихъ палкой, для того, чтобы ихъ не снесло 
вътромъ. Готовое одонье покрываютъ до полицы слоемъ 
соломы, въ у„ аршина толщины, а для того, чтобы эта 
солома не соскользнула на землю, втыкаютъ вокругъ полицы 
такъ называемыя спички, или коротшя палочки, чрезъ 
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каждые два снопа. Покрышку одоньевъ, для предохране-
шя отъ сдувашя вътромъ, скрЬпляютъ либо притугами, пау-
зинками, т. е. жердями, связанными на вершине лыкомъ, 
или прутьями, либо длинными соломенными жгутами, иду
щими чрезъ верхъ одонья, и привязанными съ противопо-
ложныхъ сторонъ къ спичкамъ. Малоросаяие кладутъ свои 
одонья до полицы точно также, какъ было изложено; но 
выше ея, поворачиваготъ снопы колосьями къ наружи, и 
не дъмаютъ соломенной покрышки. При этой последней 
кладк+>, птицы выклевываютъ некоторую часть хл-ьба; но 
Малоросаяне предпочитаготъ эту потерю вреду, происходя
щему отъ подмочки и сопръъашя сноповъ, случающихся 
въ одоньяхъ, сложенныхъ по общепринятому способу, не
смотря на соломенный покровь. Въ одно одонье помъщаютъ 
отъ 800 до 2,000 сноповъ, причемъ принято за правило, что 
складываемые на подмосткахъ должны быть широтя , а 
сладываемыя прямо на земли, могутъ быть уже и выше. 

Клади устраиваются подобно одоньямъ, но только не 
круглыя, а въ вяд-в продолговатаго четыреутольника, Онт> 
бываютъ всегда болышя и встречаются чгще у пом^щи-
ковъ, нежели у крестьянъ. 

Рожь вымолачивается п/ьпами и машинами, сушеная и 
сыромолотная. Для сушки ржи и другихъ хлъбовъ, того 
требующихъ, здъсь строятся либо овины, либо шиши. Въ 
шишахъ всегда сушагъ хльбъ въ снопахъ, а въ овинахъ— 
иногда въ снопахъ, иногда же зерномъ. При сушк1; въ сно
пахъ, хл'Ьбъ насаживается стоймя, либо въ два слоя, нижнш 
комлемъ на колосники, а верхнш комлемъ вверхъ; либо въ 
одинъ, комлемъ на колосники. Одинъ иосадъ употребляется 
тогда, когда снопы очень сыры, а двойной при болгье про-
сохшемъ на пол-в хл-ьбЬ. Для сушки зерна, назначеннаго 
къ помолу, на колосники насти.уиотъ первоначально солому 
и иотомъ насыпаютъ зерно. Когда оно достаточно просохло, 
то хлЬбъ и солома сваливаются вмвсгЬ, на смазанный гли
ною полъ овина, и тамь уже отгребаютъ солому отъ зерна. 
Крестьяне сушатъ вымолоченный хлйбъ обыкиовепио не 
въ овинахъ, а въ избахъ, либо на п е т , либо па печпомъ поду, 
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Шигаъ состоитъ изъ 4-хъ-v голыши ямы (около сажени 
въ поперечник!;), съ потолкомъ изъ досокъ или жердей, 
плотно сложенныхъ и обмазагпыхъ глиной, и засыпаннаго 
сверху слоемъ земли, толщиною въ ' /2 аршина. Въ потолкЬ 
оставляется такъ называемы!) отдухъ, или отверст1е, длиною 
равное длин'Б ямы, а шириною въ 6 или 7 четвертей ар
шина. На сторонЬ шиша, противолежащей отдуху, устра
ивается спускъ, состоящШ изъ ступеней, вырытыхъ въ 
землъ\ Надъ отдухомъ ставятся деревянные козлы, и на 
нихъ кладутся снопы, такъ, чтобы только волоти, т. е. 
колосья каждаго снопа подвергались дтлктвш жара, выхо-
дящаго изъ отдуха, а комли оставались внъ' его дМств!я. 
За одинъ разъ укладываютъ на козлы до 200 сноповъ. 
Шиши топятся либо дровами, либо соломенными жгутами. 
Для сбережешя горючаго матер1ала, шиши устраиваются 
обыкновенно такъ, чтобы одна топка служила для двухъ 
ямъ. Для каждаго посада огонь поддерживается отъ 1 до 
3 часовъ, смотря по сырости хлт>ба, но не постоянно, а съ 
прЬкладомъ, то есть съ отдыхомъ. Прокладъ повторяется раза 
два или три на У4 часа, для того, чтобы снопы не слиш-
комъ сильно охватывались жаромъ и не подгорали. 

Шиши встречаются только въ съверной части губернш, 
гдЪ меньше теплыхъ осеннихъ дней, а больше дождливыхъ, 
а именно: въ Кузнецкомъ^ Петровскомь, Сердобскомъ и се
верной части Аткарскаго уъздовъ. Въ остальной части г у 
бернш шишей не устраиваютъ, да и овины встречаются 
ръже, а въ местности, ГДЕ рабогаютъ на волахъ, не б ы -
ваетъ и овиновъ, потому что весь хлвбъ обмолачивается 
тамъ сыромолотомь, либо осенью, либо зимою въ сильные 
морозы. 

Иомъчцики молотятъ свою рожь послй овинной сушки, 
не только въ сухую, но и> въ сырую погоду, въ нарочно 
устроенныхъ для того ригахъ; крестьяне же, не имт>я ригъ, 
не 'могутъ обмолачивать свой хлъбъ въ сырую погоду. Пер-
вымъ хл^Ьбо-мъ вымолачивается у крестьяпъ и у помйщикоБъ, 
именно тотъ, котррый предназначеиъ на семена для буду-
щаго года. ИослЬ того молотятъ тЬ роды хлъбовъ, кото-
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рые должны идти въ продажу, и наконепъ предназначен
ные на домашнее употреблеше. 

Обмолоченная рожь пров^вается тутъ же на гумнахъ, а 
солома складывается въ ометы. Если хлвбъ молотятъ ли-
томъ, то мякина всыпается вт. средину ометовъ; если же 
зимою, то она свозится съ тока, и дается тотчасъ же въ 
кормъ домашнему скоту и птицамъ. Очищенное зерно хра
нится въ амбарахъ. насыпанное въ досчатые сусвки или 
закромы. У нькоторыхъ крестьянъ сусаки делаются не изъ 
досокъ, а изъ плетня, и бываютъ вымазаны внутри и сна
ружи чистою глиной, безъ примъхи навоза или соломы. 
Въ свверныхъ увздахъ губернш, крестьяне сохраняютъ свой 
хльбъ зерномъ или мукою въ бочкахъ, бывгаихъ подт. дег-
темъ, по предварительно хорошо вьшоченныхъ и выжжен-
ныхъ. У помьщиковъ хльбъ хранится въ хорошо уотроен-
ныхъ магазинахъ, съ отдушинами, и пересыпается каждую 
весну изъ одного закрома въ другой. Въ прежнее время 
устраивались въ зд-вшней губернш ямы для хл-вба; но 
теперь этотъ способъ хранетя вслми оставленъ. 

Урожай ржи въ Саратовской губернш, отъ того, что хле
бопашество производится здъсь безъ удобрешя, зависитъ 
не столько отъ качества почвы, сколько отъ благопр1ят-
ныхъ атмосФерическихъ условий. Это зам-вчаше до того 
справедливо, что даже перегало въ народную пословицу, въ 
которой говорится: что не земля родитъ, а небо. Самое 
решительное вл!яже на урожай ржи и другихъ хлЬбовъ 
оказываетъ май м'Ъсяцъ. Если въ ма* идутъ дожди, погода 
тепла, и хлвбь дойдетъ до колоса (по-крестьянски до ки
сти), тогда оиъ безъ вреда можетъ перенести засуху; если 
же въ Mat нЬтъ дождей, то виды на урожай плохи, и 
разв-Ь только яровые хлт>ба иногда поправляются въ ifon-E. 
Но изсл'Ьдовашямъ Коммисш уравнешя денежныхъ сборовъ, 
средше урожаи ржи и соломы на различныхъ почвахъ у 
государственныхъ крестьянъ определены слт>дуюш,1е: 
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Зерномъ, чет
вериков!) вклю- Соломой 
члтельно съ cl>- пудовъ. 

менами. 
Съ одной казенной десятины. 

На почвахъ глинистыхъ, смотря 
по степени примеси чернозема, и 
по выгодному или не выгодному по-
ложенш 43, 37, 34, 31 86, 74, 68, 62 

На почвахъ суглинпстыхъ . . 58, 46, 37, 34 116, 92, 74, 68 
На почвахъ песчаныхъ. . . . 46, 40, 34, 31 92, 80, 68, 62 

— супесчаныхъ . . . 43, 40, 34, 31 86, 80, 68, 62 
— солонцеватыхъ, хря-

щеватыхъ и известковыхъ . . . 28 S6 

На помьчцичьихъ запагакахъ и у колонистов!., вслъ\д-
CTBie лучшей обработки и возможности, по большему на-
дълу, чаще пользоватся залежами, возобновившими свои 
силы, урожаи ржи превышают!) крестьянские урожаи. 

Саратовская губершя производитъ разнаго хл^ба столько, 
что за продовольств1емъ собственныхъ жителей, остается еще 
не малый остатокъ. Этотъ излишекъ идетъ за пределы гу-
бернш, преимущественно по водянымъ путямъ, вслъд-
cTBie чего и торговля хлъбомъ сосредоточилась въ мЬстахъ, 
къ нимъ близкихъ. Главное водяное сообщеше Саратов
ской губерти съ разными местами Россш производится 
по Волгт>, по чему и самыя больння операши по здешней 
хлебной торговли устраиваются на Волжскихъ пристаняхъ. 
Первостепенными по размеру сдвлокъ и отправокъ, должны 
считаться пристани въ городахъ: Саратове, Хвалынске и 
Камышин-Ь; а второстепенными въ городахъ. Волжске, Ца
рицыне и Дубовкъ\ На всъхъ этихъ пунктахь закупаготъ 
для отправки преимущественно пшеницу и рожь. Хотя изъ 
Саратовской губернш идутъ также овесъ, льняное ст.мя и 
греча, но въ сравненш съ пшеницею и рожью въ гораздо 
меныпемъ количестве. 

Для южныхъ частей уъздовъ: Балашевскаго, Аткар-
скаго и западной Камышинскаго существуютъ друпе пути 
сбыта, а именно: ръки Хоперъ и Медведица, впадаюцця въ 
Донъ. ЗдЬсь, подобно тому, кикъ на ВолгЬ, образовались ИЗ
ВЕСТНЫЙ мъста, въ которыхъ сосредоточилась хлъбная тор
говля. Господе г вующимъ въ этомъ отношевш пунктомъ, 
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долженъ быть признанъ городъ Балашевъ, потому, что тамъ 
делаются самыя болытля закупки и отправки, и отъ ба -
лашевскихъ цтэпъ зависятъ цйны во вст,хт> прочихъ мъ-
стахъ при-хоперскаго и при-медвЬдицкаго районовъ. 

Обширность требовашй въ другихъ мъхтахъ на саратов
ский хлЬбь имт>ло естественнымъ сл-Ьдств1еаъ болышя 
закупки онаго отъ производителей. Но какъ закупки долж
ны быть окончены къ Февралю, то несмотря на большой 
нривозъ хлвба на пристани, онъ все-таки недостаточенъ 
для удовлетворешя всЬхъ требованш. Поэтому временемъ 
установились для большей части пристален особые районы, 
и въ нихъ посредствуюшда пункты, на которыхъ поку
пается хл-вбный товарь для каждой пристани. 

Следующая таблица заключаетъ въ себт> подробное обо
значен'^ этихъ посредствующихг мйстъ: 

ПоСРЕДСТВУЮШДЕ ПУНКТЫ И РАЗСТОЯШЕ ИХЪ 

H-43BAHIE ПРИСТАНЕЙ. ОТЪ СВОИХЪ ПРИСТАНЕЙ. 

Г. Хвалынскъ Местечко Павловка Хвалынскаго уЬзда, 
въ 75 верстахъ. 

Г. Волжскъ Село Завьяловка, Саратовскаго у-Ьзда, въ 
СО верстахъ. 

!

Г. Аткарскъ, Аткарскаго у4зда, въ 84 вер
стахъ. 
Г. Петровскъ, Петровскаго уЬзда, въ 97 

верстахъ. 
Село Баланда, Аткарскаго уЬзда, въ 90 

верстахъ. 
Село Лопатино, Петровскаго у-взда, въ 120 

верстахъ. 
Село Макарове, Балашевскаго уЬзда, въ80 

верстахъ. 
Село Турки, Балашевскаго у^зда, въ 45 

верстахъ. 
Село Романово, Балашевскаго у4зда, въ 

35 верстахъ. 
Село Елань, Аткарскаго ут>зда, въ 90 

верстахъ. . 
Г. Камышинъ I 
Посадъ Дубовка. • • • J Посредствующихъ пунктовъ нътъ. 
Г. Царицынъ ' ( 

ТЪ саратовск1е крестьяне, которымъ не сподручно возить 
свой хл'Ьбъ на пристани и посредствующее пункты, сбы-

1. оалашевъ 
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ваютъ его: блвзк!е къ Моршанску — въ Моршанск'Б, близ-
Kie къ Городищу — въ ГородищЬ, близюе къ Сызрани — 
въ этомъ городе, а близше къ колошямъ Балаково и Ека-
териненштатъ (Баронскъ) — въ этихъ колошяхъ. 

Наконецъ, торговля хл-вбомъ по-мелочамъ для внутрен-
няго потреблешя производится_ въ городахъ и селешяхъ. 
на базарахъ и ярмаркахъ. Городъ Кузнецкъ и Кузнецкш 
у-вздъ, по причин!; малоземелья, и большей населенности, 
есть главный потребитель ржи по внутренней торговле. 

Направлеше хлъбныхъ грузовъ, идущихъ изъ Саратов
ской губерши, следующее: главные грузы пшеницы идутъ 
вверхъ по ВОЛГЕ: въ Рыбинскъ, въ Казань и въ Иижнш, 
а по Хопру и Медвъдицъ- на Донъ, и далт,е въ Ростовъ; 
главные грузы ржи идутъ впизъ по ВОЛГЕ въ Астрахань, 
а ржаной муки и льнянаго семени по Хопру и Медвьдицъ, 
тоже въ Ростовъ на Дону. 

Ц-ьны въ зд вшней губернш зависятъ отъ требований на 
саратовскш хлъбъ въ Рыбинск!;, Нижнемъ-Новгородв, Ка
зани, Астрахани и Ростове на Дону. Если требоваше боль
шое, то ц-Ьны возвышаются и торговля идетъ живо; если 
же оно слабо, то производители могутъ сбывать свой хл'Ьбъ 
только съ трудомъ и за безцвпокъ. Отъ цЬнъ на пристаняхъ 
зависятъ ЦЕНЫ на посредствующихъ пунктахъ. Коммис1я 
уравнешя деиежныхъ сборовъ определила слйдуюш^я сред-
шя ц!;ны на рожь, какъ въ главныхъ пунктахъ сбыта, 
такъ и въ поел вдую щихъ: 

Главные Ц-Ьна Посредствующее пункты и раз- Ц1ша чет-
пункты, четверти. стояще отъ нихъ до главныхъ. верти ржи. 

Хвалынскъ 1 р. 60 к. МЬстечко Павловка, Хвалын
ска™ уЬзда въ 75 верстахъ . . 1 р. 17 к. 

Волжскъ . 1 р . 64- к. Село Завьяловка, Саратовска-
го у-Ьзда въ 60 в е р с т а х ъ . . . . 

!

Г. Аткарскъ въ 84 верстахъ . 
Г. Петровскъ въ 97 верстахъ 
Село Лопатино, въ Петров-

скомъ у'Ьзд'Б въ 120 верстахъ . 
Село Макарове въ 80 верстахъ 
Село Турки въ 45 верстахъ . 
Село Романове въ 35 верстахъ 

Бамышинъ 1 р. 79 к. Посредствующихъ пувктовъ 
. нктъ. 

Балашевъ 1 р. 55 к. 

1 р. 
1 р. 
1 р. 

1 р . 
1 р. 
1 р. 
1 р. 

2Ь к. 
25 к. 
21 к. 

15 к. 
18 к. 
28 к. 
31 к. 
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Продажа ржи производится либо па 8-ми мт.рпую чет

верть подъ гребло, либо на 9-ти-м'прнуго подъ гребло же, 
либо паконепъ па 8 мт>ръ верхомъ. При покупке большихъ 
партш въ 5, 6 и бол1е тысячъ четвертей, покупщики услов
ливаются съ продавцами о Ц-БН+>, срок1"> доставки, уплате 
ленегъ и о мврв; при малыхъ покупкахъ уговариваются 
только о цънй и мйрт>. При запродаж-}» большихъ партш 
получается тотчасъ отъ покупщика задатокъ по уговору. 
Запродажа хл1>ба обыкновенно дъмается большими экоио-
япями въ ноябрь, послЬ жатвы, а о депьгахъ условли
ваются такимъ образомъ, что покупщикъ обязывается пла
тить: либо ту ivfcny за четверть, которая существовала въ 
день совершегия усло>ня, либо ту, которая будетъ существо
вать въ январЬ или Феврэл-в въ опредъменномъ общимъ 
соглас1емъ м-встЬ, ИЛИ наконецъ ту, которая состоится на 
торгахъ Саратовской пров.антской коммисш, со сбавкою 
съ сихъ послт.днихъ 40°/ , . Вообще цт.ны становятся опре
делительными съ половины декабря и по Февраль; въ Фев
раль хотя ou t всегда бываютъ выше, однако тогда доставка 
затруднительна отъ порчи дорогъ. Пъкоторыя эконом»» сред
ней величины, для избежания необходимости отвозить свой 
хлвбъ обратно, или отдавать его по нкзкимь цЬнамъ, если 
онъ доставленъ въ Саратовъ въ такое время, когда цкны 
упали, устроиваготъ вь самомъ городе собственные амбары 
или нанимаютъ ихъ у жителей, и ссыпаютъ въ оные свой 
хлъбъ, въ ожидаши возвышешя цвнъ. Малыя экономш и 
крестьяне, привозящш неболышя пар пи, довольствуются 
тою цъною, которая случится въ Саратов!; въ день привоза. 

Въ настоящее время самые болыше обороты по торго
вле рожью, производятъ въ Саратовской губернш купцы: 
Гладковъ, Маслениковъ, Зайцевъ, Багаевъ и Кошкинъ. 

Доставка ржи и ржаной муки на мйсто продажи, какъ 
экономической, такъ и крестьянской, бываетъ обыкновенно 
по зимнему пути на лошадяхъ. Сани выстилаются первона
чально соломой, потомъ кладется либо пологъ, либо тор-
пище (родъ продолговатаго косаго мЬшка, сшитаго изъ гру-
баго пеньковаго холста), а на пологъ или въ торпище на-
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сыпается зерно или мука. Мука насыпается на вйсъ, а 
зерно кладется либо на вЬсъ, либо на миру. Края полога 
или торпища зашиваются деревянными шпильками, а весь 
возъ увязывается веревками и покрывается рогожами, пол
стями или кожами. На сани въ одну лошадь крестьяне на-
гружаютъ отъ 20 до 25 и даже 30 пудовъ, смотря по даль
ности, состояшю дороги и по сил-Ь лошади. У помйщиковъ 
на каждый ЕОЗЪ кладется всегда одинаковое количество 
хлЬба либо по в"Бсу, либо по мт»рт>, а потому при пр1ем"В 
экономической партш, купцы взвълниваютъ или мврятъ не 
каждый возт), а только нисколько избрапныхъ изъ цЬлаго 
обоза. За недовтзсъ хл-вба на возу, отв$чаетъ предъ помЬ-
щикомъ тотъ крестьянин!», которому возъ быль поручень, 
потому что каждый подводчикъ самъ насыпаетъ свой возъ, 
а съ купиомъ окончательный расчетъ сводитъ экоиомгя. 
Для ря^аной муки обычаемъ установлено прибавлять на 
каждый возъ некоторое количество оной на распыли или 
на распылку, и эта прибавка при расчетв съ кунцомъ не 
идетъ въ цъну. Съ болыпихь помтзщичьихъ обозовъ купцы 
требуютъ на расиылъ съ каждаго воза около 5 Фунтовъ, а 
отъ крестьянъ до 10 Фунтовъ. При продаже ржи зерномъ, 
прибавка бываетъ точно такая же, какъ для ржаной муки, 
но только называется не распылъ, а истеря. 

Вь Кузнецкомъ и Петровскомъ уъздахъ на винокурен
ные заводы рожь покупается всегда па вйсь, зерномъ, по
лагая въ четверти 10 пуд. 5 Ф. Следовательно четверть ржи 
принимается тамъ въ 9 четвериковъ, вьсомъ въ 1 пуд. 5 
Ф. каждый. 

На сельскихъ и городскихъ базарахъ, при продажи и 
покупке ржи на мтзру, установились обычаемъ въ разныхъ 
мъстахъ губерши особенности, или уклонешя отъ обык-
новеннаго порядка торговли. Эти особенности состоятъ 
въ томъ, что четверть въ р1;дкихъ случаяхъ принимается 
въ 8 мт.ръ нодъ гребло, а большею частш либо вей 8 
мъръ съ верхами, либо въ 7 мт.ръ подъ гребло, а вось
мую верхомъ, либо въ 9 гребловыхъ мъръ, либо въ 9 
м4ръ съ верхами. Почти каждый пунктъ хлтзбиой тор-

10 
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говли имъетъ свои особенности и даже такимъ образомъ, 
что въ одномъ и томъ же мьстй он Ь различны по роду 
хлъбовъ ; на-ирим. въ Саратове пшеница продается на 
въсг; овесъ, крупа гречневая и горохъ на меру, считая для 
овса и крупы, въ четверти 9 мъръ гребловыхъ, а для го
роха въ 8 мт-ръ съ верхами. Въ Хвалынске или ВОЛЖСКЕ 

шпеница продается житомъ (*), т. е. зерномъ на вЬсъ, а тор
гуются на мгьшонт,, считая въ мттШйт. 8 пуд.; такимъ же оора
зомъ продаютъ тамъ овесъ и ячмень. На Волжскихъ нриста-
няхъ, ниже Саратова лежащихь, продаютъ рож;, и пшеницу 
навъсъ, а овесъ на мт.ру, но не нолъ гребло, а съ верхами. 
Въ Кузнецке овесъ покупается на мъру съ верхами, а гречиха 
игорохъ всегда продаются на вЬсъ. Въ БалашевЬ четверть зер-
иоваго хлтюа считается въ 8 мъръ гребловыхъ; только овесъ 
меряется съ верхами. Въ мвстечкЬ ПавловкЬ и сель Завья
л о в е пшеницу продаютъ на мЬшокъ, какъ въ Хвалынске, 
a прочш зерновой хлЬбъ на пуды. Въ городахь ПетровекЬ 
и АткарскЬ, гдт. производится продажа хл1;ба разнотой, т. е. 
по мелочамъ, мъра такая же, какъ вь Саратове. Въ селахъ 
Баландъ и Елани, продаютъ мирный хлт.бь и съ верхами 
и безъ верховъ, по уювору. Рожь продается иногда съ 
уговоромъ десятый на вычетъ, т. е. торгуются па четверть, 
считая въ ней 9 м'Ьръ гребловыхъ или съ верхами, смотря 
по соглааю обт.ихъ сторон ь, а 10-ю миру на каждую чет
верть покупщикъ беретъ безплатно. Эта десятая м!;ра при
нимается какъ возпаграждеше за ту плату, которую дол-
женъ отдать за помолъ. Льняное сЬмя продается всегда на 
в"Бсъ. Въ сел-fc Лопатин!; рожь покупается зерномъ на вЬсъ, 
а торгуются на четверть, считая ее вь 10 пудовъ, что рав
няется 9 м'врамъ подъ гребло. Въ Шемышейкъ - мука про
дается на въеь, а зерно на мт.ру, полагая въ четверти либо 
9 мпръ гребловыхъ, либо 8 съ верхами; точно также про-

(*) Замечательно, что въ Курской губерши житомъ называютъ яч
мень, Малоросмяне въ Екатеринославской губернш житомъ называютъ 
рожь, а здпсь около Хвалынска и Волжска жито им1;етъ значеше зерна, 
въ противоположность къ мукЬ, и относится ко вс+.мъ безъ различая 
зерновымъ хлйбамь. 
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дается тамъ и другой зерновой хлъбъ. Въ селахъ: Турки 
и Макаров*, зерновой хлЬбъ продается на четверть, въ 8 
мтфъ подъ гребло, исключая овса, который насыпается въ 
8 мяръ съ верхами. Вт- селЬ Романове пшеница продается 
на четверти въ 8 мкръ, изъ коихъ 7 насыпаются подъ 
гребло, а восьмая верхомъ. 

Веъ- выше приведенныя особенности при покупке и про
даж* хл'Ьба клонятся къ невыг<»дт. крестья ъ. Убытки сихъ 
посл+>лнихъ не ограничиваются одною потерею отъ раз
личной м-Ьры, по еще увеличиваются разными прод-Ьлками, 
употребляемыми купцами ел в ихъ прикащиками, и такъ 
называемыми кулаками, т. е. барышниками, при npieM* 
хл'Ьба. Четверики, или мт.ры, дълаются хотя одинаковой 
ВМЕСТИМОСТИ, но не одинаковаго объема. Одни четверики 
бываютъ высоше и узьле, для м*ры хл1;ба подъ гребло, 
потому что въ нихъ онх ложится плотнъе отъ собствеинаго 
в*са; друпе берутся низк1е и широте, или съ узкимъ 
дномъ и широкимъ верхомъ, для мт>ры хлЬба съ верхами. 
Гребло дъ-лает^я не прямолинейное, а съ ие^ольшимъ по-
лукруглымъ выръзомъ, который и поел* разравнешя 
оетавляетъ небольшой верхъ на четверик!;. При самой на
сыпке зерна въ мЬру, кулаки стараются прижимать его 
совкомъ, и стучать о края четверика, отчего выигры
вается около У4 гарнца на каждую мьрку. Нертздко упо
требляется болве грубый обманъ, особенно при про
даж* хлвбл на вт>съ, какъ то: подвъшиваше небольшой 
тяжести подъ ту доску въеовъ, на которую ставятся гири, 
либо подмънъ вьрныхъ гирь Фальшивыми, либо придержи-
Baiiie доски съ гирями когаю и т. п. Большею часию жерт
вами подобпыхъ продт.локъ бываютъ крестьяне, ибо помъ-
щики посылаютъ при своихъ обозахъ опытныхъ и расто-
ропныхъ людей, хорошо знакомыхъ съ разными уловками. 
Эти прикащики, надъясь на засгупничестго своихъ помт>-
щикопь, не доиускаютъ орюшци&а до слишкомъ грубыхь 
вымогательства. Крестьяне же, продавал свой хльбъ неболь
шими парнями, предпочитают!, покорят!ся продъмкамъ ба-
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рышниковъ, нежели искать другаго покупателя, который 
можетъ быть притъснитъ ихъ еще болъе перваго. 

Воздгьлывате пшеницы. Саратовская губертя произво
дить преимущественно яровую пшеницу, потому что озимая 
худо переносить здъшше морозы. Наиболее высьваемые 
сорты яровой пшеницы суть: бЬлотурка или турка, кубанка 
или желтуха, гирка и русская пшеница, называющаяся въ 
простор-вчт простуха, или саксонка (*). 

Кубанка и бъмотурка принадлежать къ разряду твер-
лыхъ пшеницъ, и воздълывкются только на почвахъ туч-
ныхъ, богатыхъ растительною силою. Кубанка по преиму
ществу требуетъ землю свежую или долго отдыхавшую; 
бъмотурка же менЬе прихотлива. Гирка и русская пшеница 
принадлежать къ мягкимъ хл"вбамъ, и могутъ быть возде
лываемы на земляхъ, на которыхъ ни кубанка ни бЬло
турка не даютъ урожаевъ. Гирка приносить еще плоды 6, 
7, и 8 хл'Ьбомъ, а русская пшеница растетъ даже на ста
рой пашиь. ЗдЬшшя: кубанка, бълотурка и гирка, склон
ны къ перерождешю, т. е. колось ихъ дълается мень
ше, а зерно мельче. Кромй того гирка, не имеющая въ 
первоначальвомъ вид!; остей., получаетъ оныя при перерож-
денш; причина перерода ззключается главььише въ Дур-
ныхъ с-Еменахь, а потомъ въ ПОСЕВЬ- пшеницы па слабыхъ 
почвахъ. Русская пшеница Саратовской губернш есть ни 
что иное, какъ последняя степень нерерода кубанки, 64-
лотурки и гирки. Различныя степени перерождешя пшеницы 
не им^ють особыхь названш, но ВСЕ извъстны под ь однимъ 
общимъ именемъ перерода. 

Кубанка и бЬлотурка цвътомъ желты, золотисты, но 
зерно у первой несколько крупнее и продолговатое , 
ч"Ьмъ у второй. У кубанки оно бываетъ въ изломъ- ледя
ное или леденцовое, а у бЬлотурки — мучнистое и болъе 
бт,лое. У гирки зерна мельче, нежели у твердыхъ пшеницъ, 
и имйють НЕСКОЛЬКО красноватый цвьтъ. Русская пшеница 

(*) Саксонка или kleiner Weizen называется простая пшеница въ нЬ-
мецкнхъ кожиняхъ. 
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есть самая мелкая изъ всвхъ прочихъ сортовъ, и цв4томъ 
наименее желтая. Простая пшеница, а особенно гирка, от
личается плавкоспю своихъ зеренъ, всл+>дств1е чего легко 
осыпается на корнЬ. Твердая пшеница держится въ КО
ЛОСЕ лучше, но отъ перестоя теряетъ дюй цввтъ, или лицо, 
и б^лветъ — или по крестьянски — бл'Ьдн'Ьетъ. Печеный 
хлЬбъ изъ муки отъ мягкой пшеницы — тягучъ и бЬлъ, а отъ 
твердой — болЬе рыхлъ, разсыпчатъ и желтоватъ, но скоро 
черствт>етт>. 

Кубанку возд'влываготъ только некоторые помЬщики 
северо-западной части Камышинскаго и южныхъ частей 
Аткарскаго и Балашевскаго у-Ьздовъ (*). Везде, ГДЕ почва 
и климатъ допускаютъ возделываше кубанки, сеются и все 
друга роды пшеницы. По величине посЬвовъ, первое мксто 
въ губерши занимаетъ б1;лотурка, зат^мъ русская пше
ница, потомъ гирка, и наконецъ кубанка. Въ северной 
части Саратовской губернш, тамъ, гдНв господствуютъ ПО
СЕВЫ ржи, пшеница встречается изрвдка и то только сак
сонка. Обработка земли нодъ яровую пшеницу производится 
плугами, либо косулями, и- разве подъ простую пшеницу 
сохою. Такъ какъ одно изъ важнътппихъ условш, обезпе-
чивающихъ успешный ростъ пшеницы, состоитъ въ томъ, 
чтобы посЛ;въ былъ сд^ланъ какъ можно раньше весною, 
то землю для нея распахиваютъ большею част1ю съ осени, 
начиная съ августа. Весною посъвъ делается тотчасъ же, 
какъ только вода сбежала съ полей, и грунтъ окр'Ьпъ на 
столько, что рабочш скотъ не вязнетъ въ грязи. По заме
чание крестьянъ, пшеница, посЬянная на земле осенью рас~ 
паханной, получаетъ болышп наливъ, нежели на весенней 
распашке. Па местахъ, поднятыхъ осенью плугомъ, посъвъ 
делается въ разбросъ, а на земле, взметанной весною — по 
пластамъ. Если землю для пшеницы предположено обрабо
тать сохою, то семена высеваются прямо по жнивьямъ отъ 
ирошлаго года, и потомъ они уже запахиваются сохою и 

(*) Въ Царицынскомъ у-бзд-Ь крестьяне называютъ б15лотурку — ку
банкою, желтухою, а потому тамъ на крестьянскихъ поляхъ много ку
банки, но только на словахъ, а не вг действительности. 
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заволакиваются боронами. Въ той части Хвалыпекаго \НЬзда, 
гд+> при разделеиш пашень на три поля, озимыхъ хлМовъ 
вовсе не сьютъ, паровое поле распахивается одпакожъ плу
гами или сохою въ Петровки, какъ бы подъ рожь. На сле
дующую весну сЬмена пшеницы запахиваются вторично плу-
гомъ же иди сохой, и тотчасъ же забораниваются одною 
или двумя боронами. Въ иныхъ селешяхъ, место на паро-
вомъ поле, предназначенное подъ пшеницу, двоятъ съ осени, 
п въ такомъ случае посъвъ дьлается только подъ борону. 
По замечашю крестьянъ. пшеница на пару созрпваетъ не
делей раньше, нежели на яровомЪ'ПолЬ, и даетъ более на
дежные урожаи. 

Въ пом-вщичьихъ эконолпяхъ землю подъ пшеницу все
гда распахикаютъ плугомъ или косулей, съ осени. Если къ 
весне распаханное мьсто слишкомъ порастетъ травою, то 
ее боронуютъ: въ первый разъ передъ пос1;вомъ, а вто
рично после онаго. Некоторые помещики, при обработки 
затвердвлыхъ почвъ, поднимаютъ ихъ лътомь воловьимь 
плугомъ, чрезъ несколько времени боронуютъ, а осенью пе-
репахиваютъ вторично сохою, въ поперечномъ направлеши 
къ первымъ пластамъ. Если поднятая съ о^ени земля еще 
мягка весною, то ее сперва боронуютъ, а потомъ высъва-
ютъ свмена тоже подъ борону; если же она затвердела, то 
посъвъ делается подъ соху и потомъ уже засьянное мвсто 
заволакиваютъ боронами. Въ той части губернш, где на па-
ровомъ поле сеется и озимая рожь и яровая пшеница, cifl 
последняя идетъ всегда после озими. На залежахъ пше
ницу сЬютъ либо два года сряду, либо после проса; а 
на земляхъ новыхъ, цЬлинныхъ, въ первый годъ всегда 
возделывается просо, а во второй, третш и четвертый—пше
ница. На сороковую десятину высеваютъ крупной пшеницы 
6, а мелкой 8 мЬръ подъ гребло. Крестьяне се.ютъ обык
новенно гуще; у нихъ полагается на сороковую десятину 
русской пшеницы 8 мЬръ верхомъ или 10 пудовъ., а бело-
турки 9 пудовъ или около 7 меръ съ верхами. Мягкую 
пшеницу с4ютъ одною или двумя неделями позже твердой, 
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потому что она даетъ скоро послт» посЬва всходы, Moryuiie 
пострадать отъ холодовъ, случающихся раннею весною. 

Выборъ сьмянъ пшеницы для посьва составляетъ пред-
метъ особой заботливости. У комтлциковъ гьмена сортиру
ются большею часп:о ежегодно; для этого осенью отбира-
ютъ крупные колосья, обмолачиваютъ ихъ, тщательно очи-
щаютъ зерно, и хранятъ его въ особыхъ закромахъ. Кресть
яне Meuie заботятся о сьменахъ пшеницы. Отборъ хо-
рошихъ колосьевъ дьлаетея у нихъ обыкновенно въ три 
года одинъ разъ, а ежегодно они довольствуются только 
подкройкою тяжелы хъ СБМЯНЪ, отъ чела, при въяньи. Съ-
мена пшеницы, сбереженныя въ сухомъ мъхт-ь, считаются 
иадежными для посева до 4 лътъ; но растительную силу 
они не теряютъ до 5, даже до 6 л4тъ. Для русской пше
ницы особаго выбора колосьевъ никогда не дьлаетея, а се
мена берутся прямо отъ чела и очищаются на грОхотахъ. 

Когда пшеница поднимется на четверть аршина, ее очи-
щаютъ отъ сорныхъ травъ выпалывашемъ. Наиболъе между 
пшеницею растутъ: осотъ, молочай, куколь, березка и ди
кая гречиха. Въ дождливое лтло сорныхъ травъ бываетъ 
такъ много, что некоторые ПОМЕЩИКИ полють свои ПОСЕВЫ 

два раза. На цьлинныхъ мъстахъ ни пшеница, ни друпе 
ПОСЕВЫ не прорастаютъ травою до третьяго или четвертаго 
хлъба, а пото.му въ первые годы ихъ тамь никогда не 
полотъ. 

Уборка пшеницы производится въ Саратовской губернш 
двояко, либо на косу съ крюкомъ, либо на серпъ. На косу 
она снимается тогда, когда низка или когда краткость вре
мени не дозволяетъ убрать ее серпомъ. Обыкновенно же 
пшеницу жнугъ, особенно мягк!е сорты, подверженные ско
рой осыпкт,. Вязка сноповъ, укладка въ скирды и одонья, 
делаются у пшеницы точно такимъ жеобразомъ, к а к ъ у р ж и . 

Пшеницу молотять лошадьми, телегами и молотильными 
машинами; цъиами обмолачиваютъ ее рьдко и то только 
мягк1е сорты, у которыхъ зерно держится слабо. Молотьба 
производится иногда въ полт>, на загонахъ, а иногда на 
гумаъ\ Въ пол1; молотятъ пшеницу только осенью, въ сухую 



— 152 — 

погоду, а на гумнахъ не только осенью, но и зимою, въ ' 
ясные и морозные дни. FCJH пшеница вымолачивается на 
полк, то солому и мякину обыкновенно бросаютъ или со-
жигаютъ тамъ же, гдЬ молотили, и только въ случат, не
достатка въ кормъ, ихъ неревозятъ домой. Перевозка этой 
соломы затруднительна не токмо по дальности, но и пото
му еще, что она перебивается ногами лошадей или колеса
ми телегъ до того, что не можетъ быть наложена на возы 
подъ гнетъ, но должна насыпаться въ пологи. 

При молотьбъ лошадьми, на расчищенное для тока мв-
сто настилаютъ пшеничные снопы кольпомъ, или колесомъ, 
имъющимъ около одной сажени въ ширину, и гоняютъ по 
нимъ лошадей. Лошади привязываются другь къ другу та-
кимъ образомъ, что на шею первой лошади накидываютъ 
веревочную путу, конецъ которой привязывается къ уздв вто
рой; вторая имветъ на шет, такую же путу, идущую къ узд* . 
третьей и т. д. Въ срединЬ кольца ст/>итъ работникъ, упра-
вляюшдй дъйств]ями вс'Изхъ лошадей, и держитъ въ рукахъ 
узду только отъ первой лошади. Если молотятъ хлвбь боль-
шимъ числомъ лошадей, на прим. 10 и болт>е, то ихъ пу-
скаютъ не рядомъ, а несколько наискось; при меньшемъ же 
числв лошадей, на-прим. пяти или шеоти, въ одинъ рядъ 
идутъ только три или четыре лошади, а остальную пару 
привязываютъ къ хвостамъ переднихъ. 

При молотьбъ малымъ числомъ лошадей, достаточно 
имъть одного работника, а при большомъ необходимы два 
человъка, изъ которыхъ одинъ управляегъ лошадьми, а дру
гой настилаетъ снопы, переворачиваетъ ихъ и отгребаетъ 
солому и зерно. Во время молотьбы снопы переворачивают
ся граблями и деревянными вилами раза два, три или болве, 
для того, чтобы въ соломЬ оставалось какъ можно меньше 
зерна. Когда хлъбъ достаточно обмолоченъ, солому перетря-
саютъ граблями, сгребаютъ къ берегу, т. е, къ наружному 
краю кольца, складываютъ въ копны и переносятъ на но-
силкахъ въ ометъ, а зерно сметается въ ворохъ на среди
ну кольца. 
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Если хлъбъ молотятъ телегами, то снопы кладутся точ
но также кольцомъ, и гоняютъ по нимъ телегу или дет,, 
запряженныя либо лошадьми, либо волами. Для большей 
тяжести иа каждую телегу накладываютъ нъсколько сно-
повъ или садится челов'Ькъ. Если ргбота требуетъ поспеш
ности, то къ лошади, запряженной въ корень, привязываютъ 
съ обт,ихъ стор нъ еще по одной пристяжной. Молотьбу 
гоиомъ, т. е. лошадьми или телегами на лошадяхъ, пред-, 
почитаютъ молотьбе телегами на волахъ, потому во 1-хъ, 
что сш посл1;дн1е портятъ мочею зерно, и лишаютъ его 
чистаго желтаго цв!;та; во 2-хъ, что своимъ каломь они пор
тятъ солому, и въ 3-хъ, потому что лошадьми хлтбъ ско
рее вымолачивается, нежели волами. 

У юомъщиковъ пшеница вымолачивается либо конными 
телегами, либо молотильными машинами, и весьма р^дко 
одньми лошадьми или телегами на волахъ. Во ВСБХЪ эконо-
м1яхъ стараются обмолотить какъ можно бол-ве пшеницы 
на поли, потому что 3epvio, обмолоченное вскоре после жат
вы, нмъетъ болЬе чистый золотистый цвътъ, нежели то, 
которое получается отъ пшеницы, взятой из ь одоньевъ. Если 
во время молотьбы на открытомъ воздух-fe, пойдегъ дождь, 
то всю пшеницу на току густо покрываютъ соломою въ пре-
дохранеше зерна отъ подмочки, отъ которой пропадаетъ ея 
чистый желтый цвътъ. Не обмолоченную осенью пшеницу 
вымолачиваютъ зимою въ горяч1е, т. е. сильные морозы, 
около Николы (6 декабря) на току, политомъ водою. Слу
чается зимою молотить иногда пшеницу сушеную въ ови-
нахъ, но это делается весьма рт.дко. 

Пшеничное зерно провъваютъ либо лопатой на вътру, 
либо на особыхъ вт>ялкахъ. Послт, вЬяпья отдъмяютъ мел-
К1я зерна отъ крупныхъ, и очищаютъ пшеницу отъ раз -
ныхъ примъсей: либо просъвашемъ чрезъ лычные или про
волочные грохоты, либо на сортировальныхъ машинахъ. 
При молотьбъ- на полъ, пшеницу провт.ваютъ тутъ же у 
тока, лопатами, а остальная очистка делается уже на гум-
нъ\ Въялки и сортировальныя машины встречаются только 
въ помт>щичьихъ эконодпяхъ, у крестьянъ же ихъ вовсе 

11 
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не имеется. Особенно тщательно очищается зерно твердых* 
сортовъ пшеницы и гирки, потому что они суть самые 
цьнные хлЬба. 

Пшеницу сохраняютъ въ амбарахъ и магазинах* точна 
также, какъ рожь. 

Урожаи пшеницы въ Саратовской губернш зависят* не 
столько отъ почвы, сколько отъ состояшя погоды весною 
и л'Ьтом'Ь. Изъ разныхъ видовъ пшеницы, бт>лотурка и ку
банка лучше прочихъ переносятъ засуху, и умолотнЬе мяг
кой пшеницы. Въ следующей таблиц*- показаны средше 
урожаи: зериомъ и соломою б-Ьлотурки, у государственных* 
крестьян*. Одна казенная десятина дает* среднимъ чи-
сломъ: 

Зерномъ Соломой 
четвериковъ. пудовъ. 

На почвахъ глинистыхъ, смотря по сте
пени нримЬси чернозема, и по выгодно
му или невыгодному положению . . . 40, 34, 31 70, 60, 54 

На почвахъ суглинистыхъ . . . . 49, 43, 34 86, 75, 60 
» » песчаныхъ 43, 37, 31 75, 65, 54 
» » супесчаныхъ . . . . 40, 37, 31 70, 65, 54 

У помещиков* и колонистовъ урожаи несколько выше. 
Вообще урожаи не токмо пшеницы, но и ВСЕХ* хлъбовъ, во 
владельческих* эконом!яхъ значительн-Ье, нежели у кресть
ян*, какъ государственныхъ, удт.льпых*, так* и помъ-
щичьихъ. 

Пшеница продается преимущественно зерном*. Муку 
пшеничную помещики никогда не продают*, а вся мука, 
встречаемая въ продаже, принадлежит* купцам* и меща
нам*, имеющим* свои мельницы крупчатки. Крестьяне хотя 
также превращают* свою пшеницу въ муку, однако бол*е 
для домашняго потреблешя; крестьянская мука бывает* 
только еЬянная, а купеческая ВСЕХ* остальных* лучших* 
сортовъ. 

Назначенное къ. л+тнему помолу зерно промывается въ 
р-Ьшетахъ въ рькъ, просушивается на солнц!; на пологах*, 
и потом* поступаетъ на мельницу. Для зимняго помола 
пшеницу берутъ только отъ чела, оставляя ухвостье на 
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л-Ьто, не промываюгь ея въ вод-k, НО просушиваютъ только 
на печи. Въ Астрахань пшеница идетъ всегда мукою, а въ 
Казань, Нижнш и Рыбикскъ преимущественно зерномъ. 
Вверхъ по ВОЛГЕ отсылается много твердой пшеницы, а на 
Донъ и дал-fee въ гг. Ростовъ и Таганрогъ только мягкая: 
русская и гирка Мягкая пшеница отправляется изъ Азов-
скихъ портовъ въ Лондонъ, Ливерпуль, Гуллъ, Ливорно и 
Марсель ('). 

Средняя цБна б-влотурки и кубанки, въ обыкновенные 
годы, простирается отъ 3 р. 40 к. до 3 р. 20 коп. за чет
верть. П/вна гирки довольно близко подходитъ къ б-влотур-
к+., но простая пшеница стоитъ отъ 3 до 6 коп. на пудъ 
дешевле бъмотурки. Переродка есть самая дешевая пше
ница, в ц-вна ея зависитъ оттого, въ какой степени она 
близка къ первоначальному роду. 

На главныхъ пристаняхъ Саратовской губернш закупка 
пшеницы производится зимою и осенью, пока стоитъ зим-
нш путь, а на второстепенныхъ рынкахъ только до ноября, 
потому, что съ декабря начинается доставка купленнаго 
хл-Ьба къ пристанямъ. 

Воздгьлывате овса. Саратовсюе крестьяне разводятъ толь
ко мелкш, pyccKiii овесъ, а ПОМЕЩИКИ не токмо мельчи, но 
и различные тяжеловесные овсы, какъ-то: англшскш, ку
стовой и др. 

Въ той местности губернш, гд-fe землю обработываютъ 
сохою, овесъ выНЬваютъ обыкновенно пожнивьямъ озимаго 
хлъба или пшеницы, если въпредшествовавшемъ году ею было 
занято паровое ноле. ПосЬвъ овса двлается какъ можно рань
ше, обыкновенно тотчасъ посл4 посвва ЦБННЫХЪ яровых ь 
хл-вбовъ; на сороковую десятину высевается отъ 18 до 20 
мт.ръ мелкаго, или отъ 12 до 16 м-Бръ крупнаго овса. Се
мена запахиваютъ сохою и всл-Бдъ затвмъ заволакиваютъ 
боронами; но если земля обработывается плугами, то м^сто, 

(*) Сообщено Петром* Ивановичем* Шортономъ, главнымъ комми-
Ыонеромъ торговаго дома Раин и Скараманга въ Саратовской и смеж
ной съ нею -губершяхъ. 
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назначенное подъ овееъ, подымаютъ съ осени, а весною 
егятъ сЬмена прямо подъ борону. 

У помъшиковъ, иногда одновременно съ пшеницею, ино
гда несколько раньше, очищають овсяные всходы отъ сор-
ныхъ травъ выиалывашемъ; у крестьяне же овсы рЬдко 
очищаются. Сорныя травы, наиболЬе въ овеЬ встречаемый, 
суть: оеотъ, березка, молочай, козелецъ и полынь. 

Уборка овса производится большею частно косою на 
крюкъ; серпомъ же жнутъ его только тогда, когда уро
жай особенно хорошъ, и когда солома высока. Снопы свя
зываются при жатв!; тою же соломою; но если она недо
вольно длинна или слишкомт. суха, то перевясла д-влаются 
изъ сторновокъ, оплавковъ или обмолотокъ, т. е. изъ ржа
ной соломы, но такой, которая обмолочена ц+пами въ пе-
ревязанныхъ снопам,. Просушка сноповъ на полъ* и складка 
въ скирды и въ одонья производятся точно такимъ же обра-
зомъ, какъ у пшеницы и у ржи. 

Овесъ молотится сыромолотомъ и сушеный въ овинахъ 
или шишахъ, большею частш цьпами, но иногда и лошадь
ми или машинами. Очистка зерна ограничивается однимъ 
провьвашемъ, а чрезъ грохоты подкраиваютъ только тотъ 
овесъ, который назначается на сьмена. Овесъ продается зер-
номъ, и только незначительное количество перемалывается 
на муку, для домашняго потреблешя у крестьянъ, а имен
но на посыпку корма, или на мвсево для лошадей. 

Девятимърная четверть подъ гребло крупнаго овса имт,етъ 
до 7 пудовъ, а мелкаго крестьянскаго отъ 6 до б пуд. 10 
фунт. вЬса. Средняя урожайность на крестьянскихъ запаш-
кахъ составляет^, по изсл+>довашямъ Коммисш уравнения 
денежныхъ сборовъ, съ одной казенной десятины: 
На почвахъ глинистыхъ, смотря по 

степени прим-Ьси чернозема и по Зерномт, чет- Соломой пу-
лыгодному или невыгодному по- вериковъ. довъ. 
ложешю пашни 66, 57, 52, 18 66, 57, 52, 48 

На почвахъ: суглинистых* . . . 88, 70, 57, 52 88, 70, 57, 52 
» песчаныхъ . . . . 70, 61, 52, 48 70, 61, 52, 4» 
» супесчаныхъ . . . 66, 61, 52, 48 66, 61, 52, 48 
» известковых* хряще

ватых* и солонцеватых* . . . 43 43 
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Средняя 1гвна овса составляетъ вообще по губернш 77 
к. сер. за восьмимерную четверть подъ гребло. Овесъ по-
ступаетъ въ продажу большею ч а т ю только крестьянскШ, 
и главная масса его расходится преимущественно внутри 
губернш. Въ городахъ главные покупщики суть городсое 
жители, въ селешяхъ содержатели постоялыхъ дворовъ и 
почтовыхъ ставши. 

По Хопру или Медведице овесъ сплавляется въ Ростовъ, 
а по ВОЛГЕ въ Астрахань; но сравнительно съ внутренпимъ 
потреблен1емъ отправляемое количество овса совершенно 
ничтожно. 

Воздгьлывате проса. Въ Саратовской губернш свется два 
сорта проса: кистевое, или русское, и комковое, или ка
мышинка. Посл-Ьднш родъ проса встречается более въ 
южныхъ частяхъ Аткарскаго и Балашевскаго уъздовъ, и въ 
Камышинскомъ; въ остальной же части губернш воздъ\лы-
вается преимущественно кистевое просо. Зерна камышинки 
круппье, и она считается урожаинье кистеваго. Недоста-
токъ комковаго проса состоитъ въ томъ, что оно не равно
мерно лозръваетъ, такъ что въ то время, когда верхшя 
зерна выспели, нижшя еще не дозрьли. Кистевое просо, въ 
Саратовской губернш высеваемое, бываетъ (по цвъту сво-
ихъ зеренъ) красное, желтое, серое, т. е. черное съ 64-
лымъ, и б^лое, или буянь. Лучппя проса по крупности и по 
ценности суть: красное и белое. Просо у помещиковъ, у 
всЬхъ крестьянъ Хриспанскаго исповБдан1я и у некоторой 
части Татаръ сеется либо на П/БЛИНЬ, либо на старой зале
жи, первымъ хлЬбомъ. Места, бывппя подъ яровыми посе
вами, для него не годятся. Землю приготовляютъ для проса 
обыкновенно весною, плугомъ или сохой. На сороковую де
сятину полагается отъ 1'/2 до 2 ме.ръ семени. Обыкновен
но просяной участокъ заволакиваютъ боронами только после 
посева; но случается, что его боронуютъ дважды, въ пер
вый разъ до посева, и вторично после него. Некоторые 
Татары не назначаютъ подъ просо особыхъ П/БЛИННЫХЪ 
месть или старыхъ залежей, но се>ютъ его въ яровомъ поле 
прямо по ржанымъ жпивьямъ, запахиваютъ сЬмела сохой и 
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тотчасъ же эаборанвваютъ. Въ иныхъ Татарскихъ селешяхъ 
просо сЬется первоначально только подъ борону, а чрезъ 
неделю после того, эасвянное место запахивается и боро
нуется вторично. Эта последняя работа, въ отлич1е отъ пер-
ваго посЬва, зовется Татарами ломать просо. 

ПосЬянное нацелине или на твердое залежи просо ни
когда не полютъ, потому что сорныя травы слабо растутъ 
на твердой почвЬ. На мягкихъ земляхъ необходимо полоть 
просо, а въ дождливое лъто даже два раза. Сорныя травы, 
наиболее растушдя въ проев, суть: просянка и сурепка. Про
со обыкновенно жнутъ, и только въ р'Бдкихъ случаяхъ ко-
сятъ на крюкъ. Сжатые колосья остаются на поли для про
сушки въ горстяхъ, т. е. не связанные въ снопы, смотря 
по погоде, отъ 3 дней до недъли. Когда просо просохло, 
колосья связываются въ снопы, складываются въ скирды и 
въ одонья. Просяныя одонья всегда устроиваются небольыня, 
меньше одоньевъ съ другимъ хл-Ьбомъ, потому что въ боль-
шихъ оно легко нагревается и портится. 

Просо молотится всегда на гумне, большею част1ю сы-
ромолотомъ, иногда ц-Ьпами, иногда гономъ, а иногда теле
гами. Посл'Ь провевашя просяныя зерна подкраиваютъ на 
грохотахъ или на ароахъ. Назначаемое на ПОСБВЪ зерно 
насыпается иногда, весною, для отдЬлешя легкихъ СБМЯНЪ 
отъ тяжелыхъ, въ кадку съ водою, где первыя всплываютъ 
и выбрасываются, а послъдшя выевваются тотчасъ же пока 
еще сыры. 

Вымолоченное просо сохраняется въ суевкахъ или за-
кромахъ. Передъ обдиркою на водяныхъ мельницахъ или 
на конныхъ дранкахъ, зерно просушивается на печи или на 
СОЛНЦЕ. Посл^ обдирки пшено еще толкутъ, либо на мель
нице, гдт> для того бываютъ устроены особыя толчеи, либо 
дома въ деревянныхъ ступахъ. Драное и толченое пшено 
предпочитается только драному, потому что оно лучше раз
варивается и каша изъ него вкуенве. Изъ одной мьры про-
сянаго зерна получается дранаго и толченаго пшена не
сколько более половины мерки. 
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По изсл'вдовашямъ Коммисш уравнешя ленежныхъ сбо-
ровъ, различнымъ почвамъ здешней губернш, на которыхъ 
крестьяне воздЬлываютъ просо, соотвътствуютъ слъ\дую1ще 
урожаи, на одной казенной десятине: 

Зерномъ Соломой 
четвериковъ. пудовъ. 

На почвахъглинистыхъ, смотря 
но степени прим-Ьси чернозема, и 
по бол-fce или менЬе выгодному по-
ложешю пашни . 41, 34, 29 56, 51, 43 

На почвахъ суглинистыхъ . . 52, 44, 31 '66, 61, 46 
— песчаныхъ . . . 31, 29 46, 43 
— супесчаныхъ . . 38, 29 52, 43 

Просо продается обыкновенно пшеномъ, иногда только 
дранымъ, но чаще дранымъ и толченымъ. Покупщики 
большею частью изб'Ьгаютъ нетолченаго пшена, а потому 
купцы подсыпаютъ въ драное пшено немного пшенной 
муки, чрезъ что оно получаетъ видъ толченаго. Зерномъ 
просо продается на мъру, а пшеномъ чаще на в4съ. Сред
няя цъна за четверть (въ 8 гребловыхъ мъръ) определена, 
но изслъдовашямъ Коммисш уравнешя ленежныхъ сборовъ, 
въ 1 р. 86 коп. серебромъ. 

Производимое Саратовскою губерн!ею просо расходится 
преимущественно внутри губернш, и только малою част1ю 
идетъ либо въ Астрахань, либо вверхъ по ВОЛГЕ, либо въ 
губернскш городъ Пензу. 

Воздплыванк гречи. Гречиха, или дикуша, какъ ее назы-
ваютъ въ приволжскихъ селетяхъ, воздъмывается преиму
щественно въ той местности губернш, въ которой господ
ствуют посевы ржи. Въ пшеничной местности греча почти 
яесъется, отчасти потому, что даетъ тамъ скудные урожаи, 
а отчасти и потому, что пшеница и просо выгоднъе гре
чихи. 

Землю подъ гречу распахиваютъ весной, послъ посъва 
другихъ яровыхъ хл'Ьбовъ, а самый съвъ дълается подъ 
соху, за которою идетъ борона. Обыкновенно зд'Бсь гре
чиха съется въ два различные срока (а иногда даже и въ 
три), такимъ образомъ, что на нъкоторыхъ мъстахъ ее 
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еЬюгь пораньше, а на другихъ попозже. Это делается 
въ томъ расчет*, что если гречиха не удастся на посвян-
ныхъ раньше мъттахъ, то можетъ быть поздняя будетъ 
удачнее или наоборот!.. Этотъ способъ поеЬва гргчи по-
казываеть, что климатъ Саратовской губерши не очень для 
вея благопр!ятепъ и что земледельцы собственно ва почву 
не много надЬятся. 

Ранши посЬвъ гречи делается въ первой ПОЛОВИНЕ мая, 
а позднга въ КОНЦЕ этого месяца. На сороковую десятину 
ПОМ-БЩИКИ выскваютъ отъ 6 до 8, а крестьяне отъ 10 до 
12м-К>ръ. Сорныя травы, растушдя въ гречихъ\ суть: осотъ, 
березка и молочай, но ихъ не выпалываютъ, потому что 
считаютъ невыгоднымъ употреблять много работъ на этотъ 
не ЦЕННЫЙ хл1;бъ. Гречу всегда косятъ на крюкъ, и, не 
связывая тотчасъ же въ снопы, оставляютъ просохнуть въ 
рядахъ. Послъ- просушки ее стребаютъ въ копны, и моло-
тятъ сыромолотомъ тутъ же на ПОЛБ. Гречишная солома 
не идетъ ни на кормъ скоту, ни на другое домашнее упо-
треблеше, но обыкновенно продается по десятинно золь-
никамъ, т. е. промышленикамъ, пережигающимъ ее въ золу, 
для добывания поташа. Только лузга, или шелуха отъ гре
чихи, перевозится съ поля къ домамъ, потому что идетъ 
либо на отонлеше избъ, либо на кормъ свиньямъ. Обмоло
ченная и проввянная лопатами гречиха поступаетъ на 
дранки для выдвлки крупы разныхъ сорговъ; а именно: 
ядрицы, вьельгорки, манника и муки бъ-лой и черной. 
Всего болъе выдвлывается ядрица и вьельгорка. Ихъ иногда 
М'Бшаштъ BMicri съ манникомъ, а иногда манникъ про
дается особо. Изъ десятимйрной четверти гречи, выходитъ 
отъ 4*/2 м*ръ до 4 мъръ 7 гарпцевъ крупы, смотря пото
му полное ли ядро имвла гречиха или тощее. Вообще ко
личество крупы, получаемое изъ даннаго количества зерна, 
зависить какъ отъ качества зерна, такъ и отъ устройства 
дранки. 

Крупа гречневая иногда поступаетъ въ продажу крас
ная. Для приданы ей краснаго цвъта, насыпаютъ слой 
обыкновенной крупы на подъ истопленной печи, и поли-
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Зерномъ 
четвериковъ. 

40, 32, 30 
50, 40, 28 
40, 32, 28 
43, 36, 35 

Соломой 
цудовъ. 

50, 40, 38 
63, 50, 35 
50, 40, 35 
54, 45, 44 

ваютъ его теплой водой. На этоть смоченный слой пасы-
паютъ сухой крупы столько, чтобы печь ею совершенно 
наполнилась, и потомъ закрывъ заслонку замазываютъ ее 
глиной. Крупа пръетъ въ печи огъ об-вда до слъдующаго» 
утра. Послъ этого срока ее выгребаютъ уже покрасневшею, 
или поджаренною. ДевятимЬрная четверть или девятка крас
ной крупы продается около 86 к. сер. дороже неподжа-
ренной. 

Урожаи гречихи у крестьяпъ составля^тъ, по изелъдо-
вашямъ Коммисш уравнешя денежныхъ сборовъ, съ одной 
казенной десятины: 

На почвахъ глинистыхъ, смотря по 
степени примеси чернозема и по бол-Ье 
или мен-fce выгодному положенш пашни 

На почвахъ: суглинистыхъ . . . 
— песчаныхъ . . . . 
— супесчаныхъ . . . 

Средняя цвна гречихи въ зд-вшней губерти, за 8-мър-
ную четверть подъ гребло, определена тоже Коммиаею въ 
1 р. 53 к. сер.; а крупа гречневая продается обыкновенно 
вдвое дороже. 

Главная торговля гречею производится въ г. Саратове 
и въ с. БековЬ, какъ для внутренняго потреблена, такъ 
и для отправлешя въ Пензу и въ Моршанскъ. Въ Саратове 
и Пенз-k требуется болйе гречневая крупа, а въ Бековт> и 
Моршанск'Ь бол-Ье зерно. Въ Саратовъ илетъ крупа ядре
ная, крупная, а въ Пензу больше перебойная, т. е. мельче 
содранная. Въ Саратове и Пенз-в зерно и крупа продают
ся на мвру, въ первомъ город-fe на 9-м-Ьрныя четверти 
подъ гребло, или на девятки, а во второмъ на 8-мърныя 
четверти тоже подъ гребло. Въ Моршанск-Ь и въ Беков* 
зерно продается на м вру же, но въ Моршанскъ- вс-в ,8 м1;ръ 
насыпаются подъ гребло, а въ Беков* 7 мЬръ подъ гребло, 
а 8-я верхомъ. 

Въ Беково ежегодно пр^зжаютъ къ Покрову, изъ Ка
симова крупянники съ ручными жерновами, и обдираютъ 
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гречу въ нанятыхъ у бековекихъ крестьянъ избахъ. Вт» 
одной изб* помещается 2 или 3 жернова, и при иихъ 
6 или 8 работников!-. Эти крупяпники закупаютъ по ком-
мисш отъ купцовъ гречиху на Бековскомъ базар-Jk, или у 
окрестныхъ помещиков*, передЬлываютъ ее въ крупу и 
отвозятъ либо въ Саратовъ, либо въ Моршанскъ. Около 
Масляной крупявники уъзжаютъ изъ Бекова, и возвращают
ся туда на слъмующш годь къ 1 октября. 

Возд/ьлываше гороха. Помъщики разводятъ горохъ для 
продажи весьма р^дко, потому что онъ сильно истощаетъ 
землю и часто поедается въ засуху червемъ, а въ мо
крое лЬто вошью. Крестьяне тоже с4ютъ его немного, 
чаще для домашняго потреблешя. Въ мъттахъ, гд-Ь горохъ 
воздвлывается, съмена разбрасываются прямо подъ соху 
безъ боронешя. На сороковую десятину высевается круп-
наго гороха 8 м-връ, а мелкаго 3 миры. Время посьва бы-
ваетъ одновременно съ пшеницею, а иногда даже раньше. 
Горохъ посп'Ьваетъ поел* другихъ хлебовъ, одновременно 
съ гречихою, и убираются либо на косу безъ крюка, либо 
его теребятъ серпами. Такъ какъ горохъ снимается уже съ 
сухою соломою, то, не связывая его въ снопы, либо вымо-
лачиваютъ тутъ же на пол* цЬпами, либо кладутъ вилами 
на телеги и увозять на токъ или гумно. Солома отъ го
роха на кормъ скоту не идетъ, а употребляется большею 
частно на покрышку одоньевъ. Посл*в молотьбы горохъ 
провБваютъ лопатами, но если есть подсЬдъ, т. е. мелкш 
горохъ, то его подкраиваютъ сквозь грохоты. ВЫСЕВКИ го
роховые употребляются большею част1ю для откармлива-
шя свиней. Сороковая десятина, при благопр1ятныхъ обстоя-
тельствахъ, даетъ 8 четвертей крупнаго или 3 четверти мел
каго гороха. 

Горохъ сбывается въ сели Бековв, въ городе Саратове, 
въ мьстечкв Павловк-Ь (Хвалынскаго увзда), въ сел* Кря-
жимЬ (Кузнецкаго уъзда), и въ городахъ Пенз-Ь и Мор-
шанскъ\ Въ Цавловк!; и Кряжим!; онъ продается на вътъ, 
средней ц^ной по 17 к. сер. за пудъ (крупнаго), а въ 
остальныхъ пунктахъ на миру, нричсмъ въ Бековв чет-
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верть принимается въ 7 м!ръ гребловыхъ, а осьмую вер-
хомъ, въ Моршанск! и въ Пенз! въ 8 м!ръ подъ гребло, 
а въ Саратов!, въ 8 м!ръ съ верхами. 

Средняя цЬна гороха, при продаж! на м!ру, составляете 
За четверть гороха. 

Крупнаго. Мелкаго. 
Въ Моршанск! . отъ 3 р. до 4 р. сер. 2 р. сер. 

Беков! . . . 2 р. до 3 р. 71 к. 1 р . 50 к. сер. 
Саратов! и въ 
Пенз! . . . 1р. 79 к. до 2 р. 50 к. 1р. 15 к. до 1 р. 43 к. 

Воздгьлывате чечевицы. Этотъ хл!бъ с!ется въ Саратов
ской губернш, въ нькоторыхъ Мордовскихъ и Татарскихъ 
селешяхъ, въ у!здахъ Петровскомъ и Кузнецкомъ, почти 
исключительно для собственнаго потреблешя. Пос!въ чече
вицы производится прямо по ржанымъ жнивьямъ, выс!вая 
на сороковую десятину около 4 м!ръ. Сп!луго чечевицу уби-
раютъ косою, но безъ крюка, и сушатъ въ рядахъ, какъ 
гречиху. Ее никогда не вяжутъ въ снопы, но наклады-
ваютъ на телеги прямо изъ рядовъ. На гумнт» чечевицу мо-
лотятъ ц!пами, всегда сыромолотом^, а зерно пров!ваютъ 
лопатами и подкраиваютъ на р!шетахъ. По ц!нности своей, 
чечевица равняется крупному гороху. 

Воздгьлывате ячменя. Въ Саратовской губернш ячменя 
возд!лываютъ мало, и онъ не составляетъ товарнаго хл!ба. 
Только въ немногихъ эконом1яхъ его продаютъ питейному 
откупу для пивоварешя. 

Крестьяне с!ютъ ячмень для откармливашя свиней и по
сыпки корма лошадямъ, для варки домашняго пива къ празд-
«икамъ и для получешя крупы на кашу. Въ неурожайное 
время они прим!шиваютъ ячную муку къ ржаной и пекутъ 
«еб! изъ нея хл!бы. Ячмень с!ется большею част1ю по ржа
нымъ жнивьямъ подъ соху или подъ плугъ, а с!мена тот-
часъ же забораниваются. Если землю подъ ячмень распа-
хивають съ осени, то ее тогда же боронуютъ, а весною по-
с!«ъ д!лается только подъ борону. На сороковую десятину 
выс!ваютъ ячменя 10 м!ръ. Ячменные пос!вы выпалыва
ются отъ сорныхъ травъ. Сп!лый ячмень жнутъ серпомъ 
или косятъ на крюкъ, связываютъ въ снопы, иросушива-
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ютъ въ пяткахъ или треткахъ, складываютъ въ скирды и 
на гумн-в молотятъ либо цепами, либо лошадьми. Такъ 
какъ колосъ у ячменя весьма ломокъ, то, подобно полбв, его 
шишкуютъ, т. е. собираютъ отскочивнне колосья, вторично 
перебиваютъ ихъ цепами, а съ зеренъ отбиваютъ ости. До 
перелома ячмень подкраиваютъ на рт>шетахт>, и либо обди-
раютъ на дранки въ крупу, либо обшастываютъ въ деревян-
ныхъ ступахъ. Среднш урожай ячменя съ сороковой де
сятины составляетъ 16копенъ, или около 8 четвертей. Цен
ность ячменя весьма мало разнится отъ ценности овса. 

Возд/ьлыванге полбы. Полба для крестьянъ зам 1;няегь пше
ницу и разводится только въ тЬхъ мъттахъ, гдЬ пшеница 
либо вовсе не произрастаетъ, либо даетъ слишкомъ скудные 
урожаи. Полба светел по ржанымъ Жнивьямъ, подъ соху 
и борону, и на.сороковую десятину полагается полбениыхъ 
свмянъ отъ 18 до 20 м"Бръ. Въ Петровки полбенные посв-
вы выпалываются отъ сорныхъ травъ. Cn-влую полбу, если 
она хороша, убираютъ серпомъ, а если плоха, то косятъ 
на крюкъ. Полбу вяжуть въ снопы, складываютъ въ скир
ды и сохраняютъ въ одоньяхъ. Зерно вымолачивается ць -
пами либо сьтромолотомъ, либо послй овинной сушки, и 
провйвается лопатами. Подкраиваше на грохотахъ делается 
ръдко. Зерно полбы деруть на дранкахъ на крупу для каши 
или перемалываютъ на муку, для пироговъ. Испеченный 
изъ полбенной муки хлт>бъ темнее, жестче пшеничнаго, и 
скоро черствЬетъ. Средни! урожай полбы на сороковой де
сятине составляетъ около 48 м^рг. ПОМЕЩИКИ ее не сЬютъ, 
не находя воздЬлываше этого хл!;ба выгоднымъ. Въ про
дажу поступаетъ ничтожное количество полбенной муки и 
только отъ крестьянъ. Она стоитъ отъ 15 до 20 к. сер. за 
пудъ. 

Воздшывате льна. Въ Саратовской губернш ленъ ст,ется 
Для двухъ ц-влей: для получешя волокна на пряжу, и для 
tвмени. Въ мъхтностяхъ, прилегающихъ к ь Хопру и Медв-Ь-
диц-fc, по которымъ льняное СБМЯ сплавляется въ г. Ростовъ 
на Дону и Таганрогъ, ленъ сеется преимущественно для 
семени, а въ остальной части губернш для волокна. Если 
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сравнивать между собою засвянныя льномъ мъста по про
странству, то ПОСЕВЫ для волокна преобладают^ надъ по
севами для получешя съмени. 

ЗДБШНШ ленъ принадлежитъ къ двумъ сортамъ, изъ ко-
торыхъ одинъ называется русскш, или ростунецъ, а другой 
скакунъ, или прыгунъ. ПослБднее назвагпе происходитъ отъ 
чрезвычайной плавкости СБМЯНЪ, вслт>дств1е которой они 
особенно легко высыпаются изъ еозръвшихъ головокъ. 
Уборка скакуна, по првчинъ большой осыпки, довольно за
труднительна, а потому его возд'Блываютъ вг меньшемъ ко
личестве, нежели ростунъ. У Русскихъ крестьянъ скакунъ 
уже вовсе не светея, но Малоросс1яне, живущее въ южныхъ 
частяхъ Балашовскаго и Аткарскаго увздовъ, еще его при
держиваются. Такъ какъ ленъ сильно истощаетъ землю, то 
на ЦЕЛИНЕ его ръдко сЬютъ. Вообще крестьяне и ПОМЕЩИ
КИ находить бол'Бе выгоднымъ получать съ новой земли 
три надежные урожая — одинъ проса и два пшеницы, 
нежели одинъ урожай льна; по ихъ замЬчанио, ВСЕ три но-
сЬва ВМ^СГБ меньше истощаютъ новь, нежели одинъ уро
жай льна. Поэтому подъ ленъ обыкновенно избираюгь зем
лю средней силы, какъ-то: нестарыя залежи или часть 
ржанаго поля. Подъ ленъ землю пашутъ иногда съ осени, 
иногда весною. Если первая распашка дьлаегся сохою 
и осенью, то и первое бороненье бываетъ осенью, а 
веСною бываетъ только двоеше и второе боронеше. Если 
же первая распашка была весною, то чрезъ 2 недъми 
посл-Ь того делается и вторая. При плужной распашкв 
двоен1я не бываетъ, но землю боронуютъ съ особенной тща
тельности. ПОМЕЩИКИ высЬваютъ на сороковую десятину 
для волокна — 6 мъръ, а для СБМЯНЪ — 4 мъры. Кресть
яне сЬютъ гуще, а именно для волокна — 8 мхръ, а 
для СБМЯНЪ — отъ 5 до 6 мт>ръ. ЗД'ЕСЬ принято д-влать 
два посБва льна, одинъ раншй, такъ называемый съ воды, 
въ одно время съ овсомъ, а другой позднш, спустя 2 не
дели послЬ перваго. Этому правилу придерживаются по
тому, что ленъ чрезвычайно прихотливъ на погоду, въ 
слБдств1е чего иногда ранше ПОСЕВЫ бываютъ лучше позд-
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нихъ, а иногда наоборотъ. Лент, ранпяго посева посп-Ьваетъ 
одновременно ст. овсомъ, а поздняго съ гречею. На мягкой 
землЬ ленъ засоряютъ: сурЬпка, березка и лебеда, а на за-
лежахъ: рыжикъ и пыреи, которые очищаются полотьемъ. 
ПОСЕВЫ, предназначенные для получешя волокна, берутся 
изъ корня, т. е. выдергиваются руками, а предназначенные 
для съмени — косятся на крюкъ. Ростунецъ связывается пе
ревяслами, изъ него же сделанными, въ снопы, имеющими 
въ обхватъ отъ 2 до 3 четвертей, и ставятся въ горстки 
или въ козелки, т. е. кучками отъ 10 до 30 сноповъ. Въ 
этихъ горсткахъ онъ сохнетъ на полт. отъ 2 до 3 недель 

. и болЬе, смотря по погоди. C/БЯННЫЙ ДЛЯ сЬмени росту
нецъ обмолачивается либо цъпами, либо телегами, либо 
гономъ, а свянный для волокна, вальками и пряниками. 
Скошенный прыгунъ не связывается весь въ снопы, а боль
шею частью онъ просушивается, установленный въ шипы или 
сычи. Для устройства сыча вяжутъ одинъ снопъ и ставятъ 
его комлемъ на землю. Къ этому снопу прислоняютъ со 
вс-Ьхъ сторонъ несвязанный ленъ, головками къ верху. Вся 
эта кучка льна прикрывается другимъ снопомъ, у котораго 
верхушка перевязана. Когда скакунъ достаточно просохнетъ, 
то разстилаютъ на землю возл-в сыча торпище, или пологъ, 
и осторожно вытрясають на него съмена. Очистка льна 
посл-fe молотьбы бываетъ у помъщиковъ болъе тщательная, 
нежели у крестьянъ. Въ эконоипяхъ употребляютъ для того 
проволочныя решета, сортировальный машины и арФЫ. а 
крестьяне очищаютъ ст.мя только изредка на проволочныхъ 
грохотахъ, но чаще довольствуются однимъ провт>ван1емъ 
на вътру, чрезъ лычныя решета. Хотя ПОМЕЩИКИ И очища
ютъ льняное СЕМЯ на машинахъ, но не окончательно, по
тому что цена на совершенно чистое СЕМЯ не вознаграж— 
даетъ стоимости работъ для его очистки. Купцы, скупа
ющее льняное СЕМЯ, обыкновенно производятъ эту работу 
отъ себя, въ своихъ лабазахъ или амбарахъ. Солома отъ 
посъвовъ на СЕМЯ идетъ на топку и на крыши. При обра
ботки льна для получешя волокна, солому обыкновенно 
только разстилаютъ на полт», а въ воду кладутъ не иначе, 
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какъ при продолжительных^ засухахъ. Когда она выле
жится, то ее мнутъ на мялкахъ и треплятъ вальками. 
Среднш урожай льна, посвяпнаго для семени, составляетъ 
съ сороковой десятины около 35 м*ръ. Льняное с*мя про
дается большею част1Ю на м*ру и сбывается крестьянами 
въ с. Баланд*, г. Балашов*, въ с. Елани и с. Рудн*. По
мещики продаютъ его обыкновенно у себя дома, пргЬзжа-
ющимъ къ нимъ купеческимъ коммисшнерамъ. При по
купке всегда условливаются, на чей счетъ должна быть 
сделана доставка къ складочному м*сту. Средняя ц*на за 
8-м*рную гребловую четверть льнянаго съмеви бываетъ 
около 3 р. сер. Четверикъ ст.мени им*етъ отъ 1 пуда до 
t пуда 6 Фунтовъ в*са. Главная масса еьмени отправляется 
водянымъ путемъ въ Азовете порты, а незначительная 
часть сухопутно въ г. Пензу. 

Воздгьлыванге конопли. Конопля разводится въ Саратов
ской губернш во вс*хъ селешяхъ, исключая т*хъ, которыя 
лежатъ при ВОЛГЕ ниже г. Камышина, потому что почва 
тамъ не благопрГятствуетъ ея росту. Коноплю почти повсе
местно въ губернш разводятъ для пеньки на домашнее по-
треблеше, и для масла, необходима™ во время постовъ. 
Исключеше составляютъ лишь н*которыя селешя въ II ет-
ровскомъ и Кузнецкомъ увздахъ, разводящая коноплю для 
продажи съмени промышленикамъ, перебивающимъ его на 
масло. Скупъ по мелочамъ коноплянаго еьмени состав
ляетъ заня'пе крестьянъ пом*щичьихъ им*шй: Ивановскаго, 
Чеодаевки, Лопатина и Вырыпаевки, которые перепродаюгъ 
его потомъ въ Саратов* на тамотшя маслобойни. Конопля 
воздьлывается въ Саратовской губерьш иногда въ пол*, но 
чаще на усадебной земл*, и зд*сь м*ста, подъ нее назна-
ченныя, ежегодно удобряются. На иол* конопля ростетъ 
дурно, потому что пос*въ ея д*лается тамъ безъ удобре-
н1я, и сверхъ того, по недостатку т*ни, она слишкомъ 
терпитъ отъ засухи. На коноплянники, находящееся на уса
дебной земл*, навозъ вывозится либо зимой, либо въ iron* 
м*сяц*, но чаще осенью поел* уборки хл*бовъ. На деся
тину кладется около 300 возовъ удобрешя. Навозъ выво-
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зйтся безъ разбора, каком случится, конскш, Koponiii и отъ 
мелков скотины, но непременно гноеный, т. е. съ перегнив
шею уже соломою. Въ какое бы время удобреше ни было 
вывезено, оно остается въ кучахъ до следующей весны. 
Когда сньтъ сойдегъ, то навозъ разбрасывается, запахи
вается и заборанивается. Посьвъ дълаетея подъ соху и бо
рону, а высевается конопли по 4 миры на осьминникъ, 
или на у . десятины. При плужной распашке коноплю 
сЬюгъ только подъ борону. При сборъ\ посконь выдергива-
ютъ около Казанской или Ильина дня (шля 8 — 20), а 
коноплю около Ивана Постнаго (2 сентября). Конопля свя
зывается въ снопы, въ 2 четверти въ обхват*, и просуши
вается либо въ кучахъ, составленныхъ изъ 10 сноповъ, 
либо прислоненное къ слег^, положенной на низк1е козлы. 
Коноплю обмолачиваютъ цепами, провт>ваютъ и подкраива-
ютъ на р"Бшетахъ. Для обработки волокна, посконную со
лому первоначально разстилаютъ на поли, а потомъ мочатъ 
въ водъ\ Средтй урожай конопля наго семени съ осьмин
ника составляетъ около 24 мт.ръ. Она продается среднимъ 
счетомъ по 2 р. 28 к. за четверть. 

Воздгълывапй подсолнечниковъ. Это растете воэдЬлывается 
въ Саратовской губернш сплошными посевами, на поляхъ, 
и съ торговой ЦЕЛЬЮ, преимущественно вблизи Саратова. 
Здт>сь круглымъ числомъ приходится на каждую ревиз
скую душу, около I десятины подсолнечниковъ. Въ осталь
ной части губернш это растете встречается лишь въ ма-
ломъ количестве, либо въ огородахъ, либо на бакчахъ, и 
воздълывается только для получетя масла на домашнее 
употреблете. Около Саратова, подсолнечники вошли въ обыч
ный сЬвооборотъ, въ числе яровыхъ хлЬбовъ, и ихъ раз
водить на одномъ и томъ же МЬСГБ поля чрезъ годъ, а 
ицогда и два года сряду, особенно на наемныхъ земляхъ. 

Самые болыше ПОСЕВЫ подсолнечниковъ дълаются мъ-
щанами г. Саратова, на нанятыхъ отъ города или отъ по-
мъщиковъ участкахъ. 

Подъ ПОСБВЪ подсолнечниковъ землю пашутъ обыкно
венно осенью, сохою, и тотчасъ же боронуютъ. Весною, 
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какъ только просохнегь почва> т. е. около половины 
апреля, садятъ свмена подъ соху и заволакиваютъ ихъ 
бороною. Panniii посъвъ даегъ болке надежные урожаи, 
потому что подсолнечники )спт,ваготъ созрЬть до наступле-
шя осеннихъ морозоиъ. На сороковую десятину садятъ около 
15 Фунт. свмянъ. Садка двлается рядами, отстоящими другъ 
отъ друга на 5/4 или на 1 арш., такъ что на 40 саженяхъ 
длинника бываетъ около 120 поперечныхъ бороздъ. Въ каж
дой борозде садятъ сьмя отъ сЕмени около */4 или */<• ар
шина. Частую посадку предпочитаютъ рьдкой потому, что 
густые всходы могутъ быть изрвжены, а рт.дте не могутъ 
уже быть поправлены. Съмена садятся па вершин!; грядки, 
образуемой двумя бороздами. Дней черезъ 7 или 10 послт» 
пост>ва являются молодые всходы, и когда на нихъ обра
зуется 4 листа, то засеянное МЕСТО подбиваютъ мотыками, 
а около стеблей сорныя травы вырываются руками. Иногда 
дорого стоющая подбивка заменяется бол1;е дешевою про
пашкою сохою; но это делается обыкновенно тогда, когда 
необходимо очистить подсолнечники отъ сорныхъ травъ въ 
короткое время. Когда всходы поднимутся на V, арш., то 
ихъ опахиваютъ сохой, а пространство между ними очища-
ютъ мотыками. Хорошо содержимыя плантацш подсолнеч-
никовъ, и при вторичномъ очищенш, пе пропахиваются, а 
подбиваются мотыками, потому что при пропашкв оста
ются сорныя травы,- завяленныя землею. Сорныя травы, ра
стущая преимущественно между подсолнечниками, CJTE: бе
резка, просянка, молочай, осотъ и лебеда. На нъкоторыхъ 
плантащяхъ обрываютъ нижше листья у молодыхъ под-
солнечниковъ, но крестьяне этого не дълаютъ потому, что 
по ихъ замт>чанш это вредно для налива зеренъ. НЬкото-
рые изъ нихъ даже не уничтожаютъ и боковыхъ побъговъ, 
такъ называемыхъ дьтокъ, или пасыпковъ, утверждая, что 
вместо сорваннаго пасынка опять являются друпе на томъ 
же СТВОЛЕ. У кустистыхъ подсолнечниковъ обрываютъ такъ 
называемые двояки, т. е. вторые всходы изъ одною съ-
мени, въ то время, когда покажется головка. Преимуще
ственно самосЬвъ, т. е. сами собою выпавнля свмена и 
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пролежавппя въ земли зиму, имътотъ способность куститься. 
PaHHie посевы подсолнечииковъ цвътутъ около Петрова 
дня, и созръваютъ около половины августа, а поздше — 
цвътутъ въ ноль, и созръваютъ передъ Покровомъ. 

Поздняя посадка подсолнечников!, производится большею 
частью тогда, когда не достаетъ времени сажать свмена въ 
надлежащую пору, но иногда и съ намърешемъ, на счастье, 
и случается, что поздше ПОСЕВЫ удаются лучше раннихъ. 

Известно, что ЦВ-ЕТОЧНЫЯ головки у подсолнечииковъ, 
до налива зерна, сльдятъ во весь день за солнцемъ и всегда 
обращены къ нему лицомъ, а послъ налива, бываютъ об
ращены только на одну сторону, именно къ востоку. 

Въ нЬкоторыхъ мъстахъ содержать на плантащяхъ осо-
быхъ караулыциковъ, для того, чтобы отгонять птицъ. На 
5, 6, 7 и до 10 смежныхъ сороковыхъ десятинъ полагается 
одинъ караулыцикъ. Они сторожатъ подсолнечники отъ на
чала цвътешя, или съ Петрова дня, до сбора, или до Покро
ва, и отгоняютъ птицъ шумомъ трещетки или хлопаньемъ 
бича. Наиболынш вредъ нодсолнечниковымъ планташямъ 
напосятъ грачи и сороки, высасывагопце зерна во время 
ихъ налива. Тпмъ, гдъ особыхъ караульщиковъ не содер
жатъ, ставятъ на палкахъ, среди поля, различный пугала 
или вывъшиваютъ застрЬленныхъ грачей. 

Созръвния шляпки подсолнечииковъ срЬзаютъ ножемъ 
или серпомъ, и либо тотчасъ же кладутъ на телегу и от-
возять натокъ, либо, сръзавъ стебли наискось снизу вверхъ, 
натыкаютъ на нихъ шляпку, зернами вверхъ, и увозятъ 
уже впоелЬдствш недЬли черезъ 2 или 3, когда они про
сохнуть. Въ первомъ случа'Ь шляпки обмолачиваются сы-
рыя, а во второмъ просохнля. 

Молотятъ подсолнечники большею частда на разостлан-
ныхъ пологахъ, короткими палками, обивая порознь каж
дую головку правой рукой, на колйн-Ь или на отрубки 
бревна. Съмена отъ сырыхъ подсолнечииковъ просушива-
ютъ большею част1Ю на солнцъ, сгребая ихъ на ночь въ 
кучу, и прикрывая соломой, полстями, пологами или ко
жами для предохранешя отъ дождя. Съмена подсолнечни-
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ковъ провт>вають лопатами, подкраиваютъ чрезъ рт,дК1я про-
волочвыя или лычпыя ptinera и ссыпаютъ въ сусЬки. 

Главная масса подсолпечниковыхъ зеренъ, или какъ ихъ 
зд'Ьсь называютъ сЬмячекъ, идетъ на добываше масла, а 
меньшая часть продается для такъ называемой i рызки, т. е. 
они замьняютъ простолюдинамъ орЬхи. Съмечки бываютъ 
либо продолговатыя, либо круглый (т. е. коропая), либо 
б'Блыя, либо сърыя. Тотъ сорть подсолнечниковъ, у кото-
раго длинныя семечки, даетъ на миру больше зерна, не
жели другой съ короткими семенами, но зато ядро у пер-
выхъ меньше, нежели у вторыхь, почему на маслобойняхъ 
предпочитаютъ круглый сорть. Для грызки берутъ преиму
щественно зерна длинныя, крупныя, и притомъ бт>лыя; по 
крайней мъръ- эти качества требуются зд-Ьшними потреби
телями. Обмолоченныя шляпки подсолнечниковъ даются въ 
кормъ коровамъ и овцамь, или пережигаются на золу, для 
поташныхъ и мыловаренныхъ заводовъ. Съ сороковой деся
тины получается золы отъ 2 до 3, пудовъ. Стебли подсол
нечниковъ остаются большею част1ю безъ употреблешя и 
только изредка, при нуждт>, служатъ топливомъ. Эти стебли 
опасны при топив отъ того, что слишкомъ легко воспла
меняются, горятъ сильно, и часто выбрасываютъ огонь изъ 
печки. 

Урожай подсолнечниковъ на сороковой десятин!; про
стирается отъ 40 до 100 пуд. или среднимъ числомъ около 
70 пудовъ. Хороший или худой сборъ зависитъ отъ почвы 
и отъ погоды. Лучшею почвою для подсолнечниковъ счи
тается черноземный супесокъ. Продолжительная засуха, 
равно какъ и продолжительный дождь, вредны, потому что 
при засухъ растеше засыхаетъ, а при излишестве влаги 
подсолнечники хотя а достигаютъ огромной вышины, до 3 
аршинъ, и имт>ютъ болышя шляпки, но безъ зеренъ или 
какъ здъть говорятъ растеше пронЬкилось. Кроит» того въ 
мокрое лъто иснодъ у головокъ образуетъ кольцеобразное 
углубление, въ которомъ скопляется дождевая вода, отъ 
чего эти головки начинаютъ гнить еще на корнь. 
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Съмсчки продаютъ осенью и зимою, либо на мЬстЬ, либо 
въ Саратове- Зимшя цЬны, а именно около Масляницы, 
выше осеннихъ. Вообще опт. зависятъ отъ требовашя на 
подсолнечное масло. Въ Саратов-Ь и въ нвмецкихъ колошяхъ: 
Скатовкъ\ Побочной и Ягодной, устроено много маслобо-
ень. Семена продаются на въсъ. Лътъ 5 тому назадъ они 
продавались отъ 10 до 15 коп. сер. за пудъ, въ 1853 году 
они стоили осенью отъ 17 до 28 коп., а зимой отъ 34 до 
50 коп. серебр. за пудъ. С1.мечки крупныя, предназначен
ные на грызку, продаются нисколько дороже тЬхъ, кото-
рыя назначаются на масло. Изъ 70 пудовъ сьмечекъ до
бывается около 16 нудовъ масла, продающегося въ Сара
тове отъ 4 до 5 коп. сер. за Фунтъ. 

Воздгълыкт»!' Knpmnifie.in. Первыя попытки разведешя 
картофеля въ Саратовской губерши относятся къ семидеся
тым!, годамъ прошлаго столъпя. (Современник!, 1849 г. VII). 
Однакожъ картофельные посЬвы, не смотря на ихъ пользу, 
распространялись медленно. Въ прошломъ столътш населе-
Hie здъшнеп губерши было гораздо меньше нынт>шияго, а 
привольныхъ земель было больше, следовательно тогда еще 
не настояло особой надобности искать подспорья въ кэрто-
Фел'Ь для ржи или пшеницы. Землед-сльческш классъ смо-
трьлъ съ недоверчивостью на разведете картофеля, частью 
потому, что это было нововведеше, отъ котораго онъ не 
вил-вль еще пользы, частью ate потому, что старовъры, 
которыхь много въ Саратовской губернш, сопротивлялись 
нововведенно и прозвавъ картофель чертовымъ яблокомь, 
распространяли мн!;ше будто бы разведете этого плода, 
составляетъ великш гр^хъ, губящш душу. Изъ отче-
товъ здъшыеи Палаты Государственныхъ Имуществъ вид
но, что еще въ 1841 и 1842 годахъ государственные 
крестьяне нЬкоторыхъ селешй (преимущественно расколь
ники) оказывали упорство противъ распоряжемя начальства 
о разведенш картофеля, и чго поэтому для посадки его 
были наняты колонисты. 

НЫНБ однакожъ Саратовск1е крестьяне пе-рагкольники, 
и даже отчасти раскольники, ионявъ пользу, приносимую 

\ 
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картоФелемъ, освоились съ нимъ и стали его разводить 
повсеместно; такъ что въ одном ь 1853 году картофеля было 
посъяно, по отчету Губернатора, 60,663 четверти. 

Почти весь картофель, здъсь разводимый, идетъ на мъхт-
пое погреблеше, и только весьма незначительная часть его изъ 
1ГГ>которыхъ приволжскихъ селенш и колонш отправляется 
водою въ Астрахань, или развозится гужемъ въ заволжскля 
села и хутора. Въ Новоузенскомъ и Царевокомъ уьздахъ кар
тофель растетъ дурно, почему его тамъ мало сьятъ, а Сара-
товск1е промышленики, пользуясь этимъ обстоятельствомъ, 
пром-Ъниваютъ свой картофель тамошнимъ крестьянамъ на 
пшеницу, мъшокъ за мъшокъ, — пром'ьнъ очевидно весьма 
выгодный для продавцевъ. 

КаргоФель идетъ здъсь только въ пищу людямъ, а на 
BHHOKypenie или на кормъ скоту не употребляется. Хотя и 
выд-Ьлываются здъсь картофельный крахмалъ и патока, но 
въ самомъ нвчтожномъ количеств!; (*). 

КартоФель воздълываютъ на поляхъ и на усадебной 
земл-в, чаще на послт,дией, потому что здъсь легче сохра
нить его отъ расхищена, и легче вывозить навозъ. Землю 
подъ картофель распахиваютъ въ одно время съ коноплян-
пиками, и садятъ евмена рядами подъ соху, па ДВБ чет
верти другъ отъ друга. На осьмнпникъ, или */s казенной 
десятины, требуется отъ 12 до 20 мъръ картофеля, смотря 
по тому крупенъ ли онъ или мелокь. Неделю или дв^ до 
Петрова дня (29 1юня), когда ботва поднимется вершка на 
два, картофель подбиваютъ мотыками или опахиваютъ со
хой. Если, при дождливомъ лътъ, вновь появится много 
сорной травы, то картофель вторично очищаютъ мотыками 
или пропашкой. Спълый картофель вырываютъ изъ земли 
лопатой, мотыкой, либо сохой. Его сохраняготъ зимою въ 
земляныхъ погребахъ, а назначаемый на с+>мена — въ ямахъ, 
выстланныхъ соломою. Насыпанный въ яму картофель по-
крываютъ первоначально слоемъ соломы, потомъ засыпаютъ 
землею, и наконепъ еще разъ заваливаютъ соломой, для 

Г) Саратовсшя Губернсмя Ведомости Л6 17, 1850 г. 
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того, чтобы морозъ не проникъ до картофеля. Среднш уро
жай сь осьминника простирается отъ 70 до 80 мт>ръ. Въ 
Саратов!; картофель продается отъ 6 до 10 к. сер. за мвру. 

Бакчи. На здт>шнихъ бакчахъ воздЬлываются арбузы, 
тыквы, дыни и огурцы. Въ южной части губернш, въ Ка-
мышинскомъ и Царицынскомъ увздахъ, бакчи встречаются, 
можно сказать, въ каждомъ селенш, а чьмъ далЬе къ ск
веру, ТБМЪ число и пространство ихъ уменьшается, такъ 
что въ уЬздахъ Петровскомъ, Сердобскомъ, Кузнецкомъ и 
въ скверной части уЬздовъ: Хвалынскаго, Аткарскаго и 
Балашопскаго, бакчей уже не разводятъ. Въ переходной 
местности, въ увздахъ Волжскомъ, Саратовскомъ и въ 
южныхъ частяхъ ут>здовъ: Балашовскаго и Аткарскаго, 
хотя в встречаются бакчи, но арбузы и дыни, на нихъ 
растушдя, мелки, не вкусны и часто нэ дозрт>ваютъ. Ниже 
г. Камышина, въ прилегающихъ къ ВОЛГЕ селешяхъ, бакчи 
доставляютъ крестьянамъ денежиыя выручки, и плоды, на 
нихъ растушде, отличаются величиной и вкусомъ. Лучоне 
въ СаратовЬ продаваемые арбузы называются камышински-
ми. Эти арбузы выращиваются однакожъ не въ самомъ 
городт. Камышинт., но на всемъ прибрежье Волги ниже 
этого города, и не токмо на нагорномъ, но и на луговомъ 
берегу, даже болве на луговомъ. 

Въ нькоторыхъ дачахъ Саратовскаго, Волжскаго и Хва
лынскаго уЬздовъ, особенно гд+> расположеше родниковъ 
доставляетъ возмояшость устроить естественную поливу, 
развозятся бакчи, но не для арбузовъ и дынь, а для однихъ 
огурцовъ, дающихъ, на орошаемыхъ м'Ьстахъ, надежные и 
xopoinie сборы. 

На бакчахъ южной части губернш растутъ: арбузы, и 
въ неболыпомъ количестве дыни, и тыквы. Края бакчеЦ 
обсаживаются либо подсолнечниками, либо кукурузой, либо 
высокимъ просомъ двухъ сортовъ: Setaria italica и pannicum 
miliaceum. Мт>ста для бакчей избирают* лучиня, либо ц*в-
линную землю, либо старую залежь, по крайней MT>pf> 5-ти 
или 6-тилт>тнюю. Если бакчи устраиваются на усадьбахъ, 
то для нихг избираются преимущественно сЬрыя супесча-
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ныя почвы, бывнпя 5 или 6 л!;тъ въ залежи и на кото-
рыхъ въ продолжеше означеннаго времени пасся скотъ. 
Одно и тоже Micro служить для бакчей только два года 
сряду, а на третш засевается озимой рожью, и потомъ но-
ступаетъ въ залежь. 

Землю для бакчей распахиваютъ плугомъ либо съ осени, 
либо весною. Весеннш подъемъ предпочитаютъ осеннему, 
потому что при первомъ бываетъ менъе сорныхъ травъ. 
Распашка для бакчей начинается до яровыхъ пос1;вовъ и 
делается глубже, нежели для хлйбовъ. Семена садятся 
либо по одиночке, либо въ разбросъ. Въ первомъ случав 
человека три или четыре идутъ на сажень одинъ отъ дру-
гаго, рядомъ, и сажаютъ сух1я арбузныя съмена на третьемъ 
шагу, т. е. почти чрезъ сажень. Во второмъ же носввъ 
производится по поднятымъ пластамъ, и свмена заборани
ваются. Ручная посадка употребляется чаще, потому что 
при ней пе нужно изр^жать всходы, для того, чтобы они 
не заглушали другъ друга; и мЬста не всхожая могутъ 
быть подсажены новыми, намоченными въ водь, гименами. 
Поздше ПОСБВЫ на бакчахъ бываютъ большею частою не
удачны, приносятъ мелк1е плоды, и часто не дозрвваютъ. 
Съмена для арбузовъ выбираютъ мелк1я, отъ болынихъ, 
окатистыхъ, т. е. широкихъ въ плечахъ арбузовъ. Свмена 
другихъ арбузныхъ сортовъ, какъ-то: продолговатыхъ съ 
серебристой кожей, или такъ называемыхъ сарпинскихъ, 
по сходству съ сарпинкою, избътаютъ потому, что урожай 
отъ нихъ пенадеженъ. СЬмениые арбузы отмечаются на 
бакчЬ еще около перваго Спаса, наръзными на кож-в кре
стиками, и снимаются около Ивана Постнаго (2 сентября). 
Собранный отъ нихъ свмена просушиваготъ въ изб1>, на 
доскЬ, положенной на столй, но не на печи, и потомъ отд-Ь-
ляютъ легк!я зерна отъ тяжелов'Ьстныхъ сдувашемъ. На 
сороковую десятину выходитъ отъ 2 до 2'/2 Фунтовъ арбуз
ныхъ с4мянъ. При неимън1и хорошихъ с^мянъ съ соб-
ственныхъ бакчей, крестьяне покупаютъ ихъ у бакчевыхъ 
караульщиковъ, платя около 28 к. сер. за Фунтъ. Эти ка
раульщики, пользуясь правомъ брать на бакчт, для съядъ-
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шя кагае хотятъ арбузы, выбираготъ самые крупные и 
лучние, а сЬмепа'отъ нихъ собираютъ, и потомъ продають. 
Дыпныя сЬмеиа крестьяне садятъ вмъстя съ арбузными, и 
такимъ же порядком?., но тыкпенныя всегда размьщаютъ 
по краям?, бакчи, для того, чтобы тыквеииыя плети не за
глушали арбузныхъ плетен. 

Бакчи на залежахъ очищаются отъ сорныхъ травъ, не 
мен!;е 3 разъ въ «гвто, мотыками и ручнымъ полоньемъ. 
Только разведеипыя на цЬлинныхъ почвахъ бакчи доволь
ствуются однократнымь очищешемъ. Изъ сорныхъ травъ 
на бакчахъ наиболее встречаются: бриза, просянка, лебеда 
и колючка (перекати-поле). Полопье составляетъ самую 
мъшкатпую бакчевую работу. Для того, чтобы выполоть 
сороковую десятину въ одинъ день, требуется не мен^е 15 
пололыциць. Въ первый разъ полютъ бакчи около Троицы, 
потомъ чрезъ дв-fe или три недЬли полютъ ихъ вторично, 
и черезъ такой же срокъ въ третш разъ. Арбузы поспъ-
ваютъ въ суосмянный, т. е. сухой годъ къ 1 Спасу (1 авгу
ста), а въ мочливый, т. е. мокрый, къ среднему Спасу 
(6 августа). Съ этого времеаи и до Воздвиженья (14 сен
тября), производится непрерывно съемъ спъмыхъ арбузовъ, 
такъ чго къ половин!; сентября ихъ уже на бакчахъ не 
остается. Бакчевые караульщики нанимаются съ Троицы до 
Воздвиженья, съ платою либо по-десятинно, либо съ сажени, 
и съ харчами отъ нанимающего. Они иногда содержатъ 
при себ'Ь, и на собственный счетъ, подпаска или помощника, 
особенно если бакча велика, или если наняты къ нЬсколь-
кимъ смежнымъ бакчамь. Обязанность караульщика Co-
стоить въ томъ, чтобы отгонять птицъ (каргу или ворону, 
и грачей) въ то время, когда арбузы еще не спьлы, а по 
созр'Ьвш сохранять ихъ отъ расхищешя. Влад'Ьлецъ бакчи 
доставляетъ на мътто хл-Ьбъ, соль, воду, сало, пшено, рыбу 
и топливо, такъ что караульщику н!тъ надобности и остав
лять бакчу, въ продолжеше всего лита. 

Около Ильина дня, т. е. недели за двъ1 до достижения 
арбузами полной зрелости, пргБзжаютъ за плодами такъ на
зываемые Москвичи, т. е, извощики, доставляющее арбузы 
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въ Москву, на одпоконныхъ, пароконныхъ а троечныхъ 
подводахь/Эти Москвичи всегда бываютъ первыми, повре
мени, покупателями, берутъ головку, т. е. самые крупные и 
лучине арбузы и устанавливаю™ цЬны. Арбузъ, идушДй въ 
Москву, долженъ быть мерный, т. е. не менъе 14 верш-
ковъ въ окружпости. При покупке каждый арбузъ мт>ряет-
ся кольцомъ изъ лыка или ремня, у котораго окружность 
сдЬлана въ 34/2 четверти. Покупатели ходятъ по бачкамъ, 
прикладывая кольцо къ хорошимъ арбузамъ, и отмЬчаютъ 
тъ\ которые приходятся въ мт>ру. Если покупка состоялась, 
то проданные арбузы переносятъ на меагу, на холщевыхъ 
иосилкахъ. Телеги для перевозки арбузовъ бываютъ выло
жены внутри лубками, сшитыми лыкомъ (для того, что
бы концы не расходились), и выстланы ржаною соломою. 
Арбузы кладутся на солому рядами, прокладывая каждые 
два смежные арбуза солохменными же вЬнками, толщиною 
въ руку около кисти. Каждый слой плотно покрывается со
ломой, и въ одну телегу накладывается не болъе 5 слоевъ. 
Нагруженную телегу прикрываютъ лубкомъ и плотно увя-
зываютъ веревкой, для того, чтобы арбузы какъ можно 
менве тряслись дорогою. На одноконный возъ накладыва
ю т отъ 95 до 102 арбузовъ, на пароконный отъ 150 до 
160, а на троечный 200 арбузовъ. Троечники подряжаются 
въ Москвв — доставить арбузы на срокъ, а потому они т>дутъ 
день и ночь, перем-Бняюгъ лошадей и поспъвають изъ села 
Антиповки (Камышинскаго ут>зда) въ Москву на 14-й день. 
Москвичи съ распряжными подводами, какъ парные, такъ и 
одноконные, 4дутъ шагомъ и съ отдыхамл. Въ г. Козлове 
(Тамбовской губернш) они разбираютъ возы, осматриваютъ 
нътъ ли потертыхъ арбузовъ, вновь перекладываютъ ихъ 
соломою, и уже безъ вторичной перекладки ъдутъ до Мо
сквы. Здъшше крестьяне иногда тоже занимаются перевоз
кою на волахъ арбузовъ, но только до г. Козлова. Тамъ 
арбузы перекладываются и идутъ въ Москву уже на лоша-
дяхъ. На пароволовый возъ накладываю™ отъ 120 до 150 
арбузовъ, и за доставку въ Козловъ платится отъ 10 р. до 
11 р. 50 к. сер. Троичники получаютъ плату съ воза при 
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срочной доставки около 68 р. сер., а при распряжной отъ 
28 до 31 ' / 2 к. сер. съ каждаго арбуза. 

Закупкою арбузовъ и доставкою ихъ въ Москву зани
маются большею частою Козловск1е купцы; за раннш мир
ный арбузъ Москвичи платятъ бакчевнику отъ 3 до 5 р. 
за сотню. 

Москвичи охотнве покупаютъ арбузы на луговой сторо-
н4, потому что тамоптше арбузы вкуснт>е, особенно въ при-
волжскихъ хуторахъ Самарской губерши. Самый извЬстный 
хуторъ, по доброт* своихъ арбузовъ, называется хуторъ 
Быковъ или Быковскш. Въ 1854 году отправлено въ Москву 
съ луговой стороны 170. возовъ съ арбузами. 

Къ 1-му Спасу пргвзжаютъ за арбузами, къ хуторамъ 
Быковскому и Балыклейскому (на луговой сторонв) и къ се-
ламъ Балыклей и Караваинкв (на нагорной стороне), досча-
ники и неболышя кладпушки. Нагрузка этихъ судовъ на
чинается съ средняго Спаса (6 августа), т. е. тогда, когда 
Москвичи уже увхали, а оканчивается передъ Покровомъ. 
Самая главная грузка бываетъ около Успенья, 15 августа, 
и продолжается отъ 1 до 2 недель. Около Быковскаго ху
тора берегъ Волги представляетъ мъсто весьма удобное для 
пристани, почему зд!;сь и грузится наибольшее число су
довъ. Купленные арбузы доставляются къ пристани вла-
дъльцемь бакчи. На суда берутся тоже одни мерные ар
бузы, но мЬра устанавливается вершкомъ меньше, нежели 
у Москвичей, да и выборъ дълается не съ такою строгостью. 
Судовщики не обьгаютъ арбузовъ кособокихъ, клинчатыхъ 
и коробастыхъ, тогда какъ московскш долженъ быть круг
лый, окатистый и чистый, безъ крапинокъ. Смотря по вре
мени и урожаю, арбузы продаются на суда отъ 1 до 2 р. 
за сотню. Они нагружаются всегда слоями, и первый слой 
кладется на доски безъ предварительной подстилки изъ со
ломы. Посл'Ь трехъ слоевъ устроиваютъ досчатыя палати, 
упирающаяся въ бока судна, но не касагошдяся третьяго слоя. 
На эти палати кладутъ еще три слоя, которыми наполняет
ся все пространство до палубы. На палуб* устанавливается 
досчатын ящикъ, въ который также кладутся арбузы, но 
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въ 4 слоя и бунтомъ, какъ кули. Для предохранешя отъ 
дождя и отъ мороза, арбузы прикрываютъ рогожами, пару
сами или лубьями. Вообще ни перевозка, ни нагрузка ар
бузовъ въ дождь не производятся, потому что мокрые 
арбузы при сухопутной перевозке обтираются, а при водя
ной сопр+>ваютъ. 

На больная суда кладутъ отъ 8 до 10 тысячъ, на сред-
шя отъ 5 до 6 тысячъ, а на малыя отъ 2' /2 до 3 тысячъ 
штукъ. Арбузы распродаются въ приволжскихъ городахъ, 
не токмо Саратовской, но и Симбирской губернш, и даже 
доходятъ до Казани. На нагорной стороне, куда приходитъ 
сравнительно съ луговою гораздо меньшее число судовъ за 
арбузами, владельцы бакчей вынуждены сами заботиться о 
сбыте своихъ произведенш. Это возможно только для селе-
нш близкихъ къ Волге, и крестьяне этихъ селешй достав-
ляютъ на неболыпихъ досчаникахъ свои арбузы въ Камы-
шинъ или Лубовку, где продаютъ ихъ отъ 75 к. до 1 р. 
сер. за сотню. Если грузъ досчаника принадлежитъ не одно
му лицу, а двумъ или тремъ, то либо отдъ-ляютъ арбузы 
одного отъ арбузовъ другаго досчатыми перегородками, и 
каждая парня продается ОТДЕЛЬНО, либо всъ- арбузы гру
зятся счетомъ, и по продаже ихъ, общая выручка разде
ляется сообразно дол-в каждаго. Наемъ досчаника на одинъ 
рейсъ стоитъ около 4 р. 30 коп. сер. Та часть Саратов
ской губернш, гд-Ь нЬтъ бакчей, снабжается арбузами изъ 
ближайшаго приволжскаго города, большею част1ю изъ са-
маго Саратова. 

Почти все разводимые въ Саратовской губернш арбузы 
им^ютъ кожу светло-зеленую, но есть и съ темно-зелены
ми полосками и безъ полосокъ. Арбузы чистаго темно-зеле-
наго цвета встречаются редко, и по достоинству считаются 
ниже свЪтлыхъ. Зерна саратовскихъ арбузовъ бываютъ 
большею част1ю черныя, крупныя, а иногда и мелк1я. Арбу
зы съ оранжевыми зёрнами встречаются реже. Мясо здеш-
нихъ арбузовъ более или менее крупчатое и бываетъ раз-
ныхъ цветовъ, какъ-то: розовое, малиновое, а иногда и 
светло-желтое. Чемъ ближе отъ Камышина къ Саратову, 
темъ арбузы делаются мельче, а мясо ихъ безвкуснее и 
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волокнистое. Арбузы употребляются въ пищу сырые и со
леные. Съмена арбузныя, подобно какъ у подсолнечниковъ, 
продаются часпю на грызку, а частно сЬменникамь, пргЬз-
жающимъ за ними изъ г. Павловска, Воронежской губерши. 
Изъ мяса мелкихъ арбузовъ варится нардекъ, или арбузный 
медъ Къ варк-в приступаютъ около Покрова, когда погода 
делается холоднее, но ни въ какомъ случав не раньше 
Воздвижешя. Для варки нардека берутъ чугунный котелъ, 
вмъщающтн около 25 ведеръ воды, наполняютъ его арбуз-
нымъ мясомъ, очищеннымъ отъ свмянъ, и ставятъ на мед
ленный огонь. Варка продолжается до гвхъ поръ, пока мясо 
не осядетъ, а сокъ укипитъ до того, что его будетъ не
много болъе половины котла. Этотъ переварившшся сокъ 
вычерпываютъ ковшами въ корыто или кадушки, одипакой 
вместимости съ котломъ. Для того, чтобы отдъдить отъ 
сока волокнистые остатки и разныя случайиыя примеси, 
его пропускаютъ чрезъ солому, настланную на рвшетку, по
ставленную надъ корытомъ. Одинъ котелъ арбузной мякоти 
даетъ около 12 ведеръ процьженнаго сока, который имЬетъ 
свойство скоро прокисать, особенно если погода тепла. Cv&* 
репный и процеженный сокъ тотчасъ (обыкновенно въ слО» 
дующую ночь) окончательно выпариваютъ или сгущаютъ 
на огнъ\ Изъ 12 ведеръ сока получается 5 ведеръ густаго 
нардека, или 6 ведеръ болье жидкаго. Нардекъ варится 
всегда на открытомъ воздух!;, по-отдаль отъ жилищъ. Го
товый нардекъ густъ, черенъ и сладокъ. Его ^дать вместо 
меда съ лепешками или съ пшеничнымъ хлъбомг. Нардекъ 
въ большомъ употреблети у нъмецкихъ колонистовъ, кото
рые либо иокупаготь его у русскихъ крестьянъ, либо при
готовляют ь сами. Для сохранена нардека, его наливаготъ 
чрезъ рт.гаето въ дубовые боченкн, отъ 5 до 12 ведеръ, въ 
которыхъ онъ и поступаетъ въ продажу. Нардекъ поку
пается на вьч'ъ по 40 или 43 к. за пудъ ("). 

(*) Зам-Ьчательно, что назваше нардека носитъ также одинъ изъ двухъ 
видовъ сгущевнаго винограднаго сока, привозимаго въ Тагаярогскш, и 
друпе Азовск1е и Черноморце порты изъ Грецш. Этотъ виноградный 
нардекъ въ большомъ количеств-!; употребляется во всЬхъ губершяхъ 
виноторговцами, для Фабрикащи такь называемыхъ иностранныхъ винъ. 
Другой видъ виноградной патоки называется бекмесъ. 
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Дыни разводятся на бакчахъ въ маломъ количестве и 
доставляютъ крестьянамъ ничтожпыя денежный выручки, 
й з ъ разныхъ сортовъ здьшнихъ дынь чаще всего встре
чаются желтыя, или такъ называемыя скороспЬлки. O u t 
созрвваютъ раньше другихъ сортовъ, но зато скорее пор
тятся. Кроме желтыхъ дынь, здг1;сь СЕЮТСЯ еще зимовки, 
съ желтой и сЬрой корой, и сахарки, или кочанки, тоже съ 
сърон кожей. 

Тыквы употребляются крестьянами только въ п и щ у / П о 
своей громадности и дешевизпЬ, тыквы поступаютъ въ 
продажу только съ ближайшихъ къ городамъ бакчей. Въ 
крестьянскомъ хозяйстве, это весьма полезный плодъ. Тыква 
ростетъ и созр^ваетъ повсеместно, неприхотлива на почву, 
и безъ порчи сохраняется круглый годъ, до новаго сбора. 
ЗдЬшшя тыквы бываютъ разиыхъ ЦВБТОВЪ а видовъ: сплюс-
нутыя, продолговатыя, круглыя, желтыя и зеленыя. Одинъ 
видъ тыквы, такъ называемая горлянка, имъетъ Форму кув
шина и внутри совершенно пуста. Кора ея, высушенная на 
СОЛНЦЕ, твердЬеть и не пропускаетъ волу. Поэтому горлянку 
употребляютъ крестьяне вместо сосудовъ, или вместо по-
нлавковъ у рыболовныхъ снастей. 

Тыквы прадають въ городахъ по 2 или по 3 коп. за 
штуку, смотря по величииЬ. 

Кукуруза, по здешнему пшенка, или початки, садится по 
краямь бакчей, въ южной части губернш. Ее разводятъ 
единственно какъ лакомство для детей. Сажаемое вместе 
съ кукурузой просо (pannicum miliaceum и setaria italica) 
разводится безъ всякой пользы, только для украшешя бак
чей, или для убранства переднихь угловь избъ. У помв-
щиковъ, изъ вЬтвистыхъ стеблей parm. miliac. прислуга 
дЬлаетъ метелки для чистки платья. 

Огуречныя бакчи еуществуютъ большею част!ю на мЬ-
стахъ, пользующихся естественною поливою. На этихъ же 
мЬстахъ разводятъ еще капусту, сады, а на югЬ губерши 
и табакъ. Кроме естественнаго орошешя, здесь произво
дится еще искусственное. Въ 1846 и 1847 годахъ, подъ 
орошешемъ находилось следующее пространство. 
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Въ Саратовскомъ упзд/ь: 

465 » 1,383 » 

155 д. 
60 » 

,260 д. 

п: 
21 д. 

331 саж. 
» 

1,629 саж. 

( ' ) • 

При казенныхъ селешяхъ . . . 579 д. 2,315 саж. 
На земли помкщичьихъ и удЬль-

ныхъ крестьянъ, замежеванной 
въ общую дачу съ казенными 
крестьянами 

У купцовъ и мъщанъ подъ сада
ми обмежеванной и утвержден
ной земли при селешяхъ казен
ныхъ крестьянъ 

На городской землЬ 

Итого въ Саратовскомъ уъзд'Ь 

Въ Хвалынскомъ упздп: 
При казенныхъ селешяхъ 

Вь Еамышинскомъ упзд/ь: 
При уд-Ьльныхъ селешяхъ . . 574 д. 1,500 саж, 

Въ Царицынскомъ упздп: 
При казенныхъ селешяхъ 
При удт>льныхъ селешяхъ 
Въ дачахъ пом-вщичьихъ . 

Итого въ Царицынскомъ уъзд-Ь 
Всего 

Это число заключаетъ въ себЬ земли, орошаемыя не 
только самоточнымъ, но и искусственнымъ поливашемъ чи
гирями. Его однакоже нельзя считать върнымъ, даже за то 
время, за которое свЪдйшя собирались, потому что въ немъ 
не заключаются ни земли подъ садами колонистовъ, н» 
сады купцовъ и мйщанъ города Камышина и посада Ду-
бовки, ни крестьянъ государственныхъ Камыншнскаго 
округа и другихъ, тогда какъ известно, что поливные 
сады существуютъ у всъхъ вышепоименованиыхъ лицъ, и 

21 
25 
54 
101 

. 1,956 

» 
» 
» 
д. 
» 

1,600 
1,600 
356 

1,156 
1,285 

» 
» 
» 
с. (•). 
» 

(') По отчету Палаты Государственныхъ Имуществъ за 1846 годъ. 
С) Журналъ Министерства Государственныхъ Имуществъ 1849 года 

№ 6. 
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вообще что въ приволжской полос!; никакой садъ безъ по
ливы существовать не можетъ. 

Для устройства самоточной поливы, отъ источника до 
места орошешя проводится канава, которая запруживается 
въ своемъ устьЬ, ва то время, когда полива не производится. 
Если канава эта встречается съ какими либо препятств1ями, 
преграждающими свободное течете до предназначеннаго 
места, на-прим-Ьръ съ поперечными рвами, то воду прово-

/
дятъ черезъ нихъ по желобамъ, поднятымъ на требуемую 
высоту. Изъ главнаго канала, сообразно съ положешемъ 
орошаемаго мъста, проводятъ друпе меныше водопровод
ные каналы съ боковыми ВЕТВЯМИ, либо къ бороздамъ, если 
орошаются гряды, либо къ лункамъ, выкопаннымъ около 
каждаго дерева, если поливаютъ сады. Поливы устраива
ются иногда однимъ хозяиномъ, который въ таком ь случай 
орошаетъ только место, ему принадлежащее; либо съ-обща 
несколькими лицами, а въ деревняхъ — большею частью 
обществомъ сельскихъ жителей. Если самоточная полива 
устроена встшъ селешемъ, то въ главномъ канале дЬлается 
запруда на то время, пока поливаютъ ближайннй къ источ
нику садъ или участокъ. Для провода воды къ другому 
участку, первую запруду разбираготъ и устраиваютъ на дру-
гомъ, соотвьтетвенномъ надобности, месте и т. д. Если 
воды много, то поливается вдругъ нисколько участковъ; 
если же мало, то участки поливаются поочередно, или по
лива для каждаго места определяется по часамъ. 

Орошеше производится въ Саратовскомъ ут>зд'Б уже около 
35 лъ-гъ. Первый опытъ былъ сдЬланъ въ даче купца Крю
кова. Не дал^е какъ черезъ годъ после того, соседи Крю
кова, казенные крестьяне села Разбоевщины, воспользова
лись удобными для ирригащи местами въ своей даче, и 
завели у себя поливные огороды. Впоследствш, очевид
ная польза и выгода распространили орошеше на все ме
ста, представлявшая удобство къ устройству естественной 
поливы. За съемъ на одно лето орошаемой десятины пла-
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тятъ около Саратова до 35 р. сер., изъ чего можно судить 
о прибыльности поливныхъ участковъ (*). 

Собственно подъ огурцы отведены поливные участки въ 
селешяхъ: Нееловкт., ВязовкК;, Корсаковк-Ь, Мизиновкв и 
нвкоторыхъ другихъ. 

Земля подъ огурцы вспахивается либо съ осени, либо 
весною и боронуется. СЬмена садятся рядами, какъ и у под-
солнечниковъ. Обыкновенно у огурцовъ делаются два по-
сЬва, въ первый разъ около Егорья, а въ другой позже, около 
Троицы. Молодые огуречные всходы опахиваютъ и выпа-
лываготъ мотыками или руками. Въ первый разъ, вскоре 
ПОСЛ-Б ихъ появлев1я; чрезъ 2 или 3 недели посл-Ь того, 
пропахиванье и полонье повторяется; въ третШ разъ опахи
ваютъ и полятъ огуречные пост.вы, при зацв-втанш и обра-
зованш плетей, и наконецъ въ четвертый, когда обираютъ 
первые огурцы. Painiie огурцы посп'Бваютъ къ Петровкамъ, 
а поздше къ половин'» августа. 

Точно такимъ же образомъ воздъмываются огурцы и на 
тЪхъ участкахъ, которые не пользуются естественной по
ливой. Въ благопр1ятные годы и съ этихъ сухихъ огуреч-
никовъ получаются xopomie урожаи, но огурцы съ полив
ныхъ полей ценятся дороже, потому что бываютъ крупнее 
и прочн-Ье. Если тысяча поливныхъ огурцовъ стоитъ 1 р. 
\Ъ к. сер., то полевые ценятся только въ 30, и не выше 
50 к. сер. Въ xopuuiiii годъ получается съ поливной ка
зенной десятины до 30 одноконныхъ возовъ, считая въ 
каждомъ изъ нихъ до 2' /2 тысячъ крупныхъ, ила до 4 ты-
сячъ мелкихъ огурцовъ. 

Въ Саратовской губерши встречаются еще у помъчци-
ковъ посъвы: суръпки, горчицы и мака. ВсЬ эти растешя 
возд^лываются исключительно для собственныхъ домаш-
нихъ надобностей. Сурепа и горчица высвваются нреиму-
ш.ественно для пчелъ, а макъ для масла. На двухъ здЬш-
нихъ горчичныхъ заводахъ, въ колоши Сарептв и въ по-

(*) Изъ отчета Палаты Государственныхъ Имуществь за 18*3 годъ. 
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сад'Ь Дубовк'Ь, масло горчичное и горчица выдумываются 
изъ сЬмянъ, разводимыхъ въ ближайшихъ селешяхъ Астра
ханской губернш. 

Въ отчете Граждаискаго Губернатора показано, что въ 
18^3 году всвхъ pacTeHiii, возд*лываемыхъ въ поляхъ, 
было посЬяно въ Саратовской губернш: 

Ч е т в е р т е й . 
Озимаго. Яроваго. Картофеля. 

У частныхъ влад4льцевъ на гос
подской занашк* 169,396 291,973 3,039 

На крестьянской запашки . . 294,238 469,614 11,719 
У государственныхъ крестьянъ. 271,205 553,897 28,014 
У удЪльныхъ крестьянъ . . . 18,118 49,487 2,000 
\ колонистовъ . . . . 28,596 78,191 15,870 

Итого . . 781,553 L446.162 6о7б62'{*)". 
Если за посъвъ на казенной десятине принять, для ози-

мыхъ и яровыхъ хлЬбовъ по 7 четвериковь, а картофеля 
по 6 четвертей, то вышеозначенное количество всьхъ по-
cieoBb занимало бы следующее пространство по всей гу
бернш: 

Подь озимымъ . . . 893,203 дес. 
— яровымъ . . . 1.652,756 — 
— картоФелемъ . . 810,110 •— 

Итого . . 3.356,069 дес. 
Должно однако полагать, что вышеприведенный итогъ 

лишеиъ и приблизительной верности; потому, что преды-
дущая таблица не закдючаетъ въ себЬ ни посЬвовъ, произ-
водимыхъ на всЬхъ оброчныхъ статьяхъ, казенныхъ и го-
родскихъ, ни посквовъ на земляхъ купцовъ и мЬщанъ, ни 
посввовъ на казапкихъ земляхъ, а следовательно настоящее 
пространство возделываемыхъ ЗДЕСЬ земель должно быть 
значительно болЬе. 

Главные товарные хлеба здешней губернш суть: рожь 
и пшеница, а потомъ овесъ, просо и гречиха. Коммипя 
уравнешя сборовъ определила чистый доходъ, получаемый 
отъ казенной десятины по каждому изъ этихъ хлвбовъ, и 
для каждой почвы, на которой они воздвлываются. Въосо-

<*) По отчету за 1Р53 годъ Саратовскаго Граяианскаго Губернатора 
13 
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бой таблице, которая будетъ приложена въ конц-к настоя-
щаго сочипешя, означены отдельно по каждому изъ 4 paiio— 
новъ ry6epnin, для всЬхъ почвъ по принятой классифика
ции, урожай каждаго хлЬба зерномъ и соломой, ЦЕННОСТЬ 

его, стоимость обработки и перевозки при среднемъ разстоя-
иш полей отъ селешя въ 4 версты, и чистый доходъ. 

Сообразивъ все, сказанное въ этомъ описаши, о простран
стве, о воздЬлыванш разныхъ хл-Ьбовъ, о ихъ сбытЬ, о на-
дълЬ земли, и о числовомъ отношеши хльбопашцевъ къ 
пехльбопашцамъ, естестпенно является заключеше, что Сара
товская губершя земледвльческая и что она не только про
довольствуется собственнымъ хлЬбомъ, но еще производитъ 
его столько, что ежегодно можетъ отпускать въ иемаломъ 
количеств!; въ друпя губерши. Только при общихъ не -
урожаяхъ, несколько дЬтъ сряду повторяющихся, местные 
запасы истощаются и хлъбъ долженъ быть привозимъ въ 
Саратовскую губершю на продовольств1е и на съмена изъ 
сосФ.днихъ или изъ верховыхъ губерши: Вятской, Казан
ской и другихъ, какъ это случилось въ 1852 году/ 

Сгьнокосы. Сънокосы здвшпей губерши двухт/ родовъ: 
степные и поемные. Степные СЕНОКОСЫ встречаются либо 
на цвлинныхъ почвахъ, либо на залежахъ. Способъ поль-
зовашя ими троякш, т. е. они либо выкашиваются е ж е 
годно, либо только два года сряду, а на третш вытравли
ваются скотомъ, либо въ три года одинъ разъ, а осталь
ные два служатъ настбищнымъ мЬстомъ. Первый родъ cfe-
нокосовъ встречается чаще остальныхъ двухъ видовъ. 
СЕНОКОСЫ втораго рода прилегаютъ обыкновенно одною 
стороною къ пахатному полю, и въ тотъ годъ, когда оно 
подъ паромъ, скотъ пасется ие токмо на немъ, во и на 
прилегаюшемъ покос!; и его вытравлпваетъ. Къ покосамъ 
третьяго рода принадлежатъ т% мкста, которыя находятся 
между двумя пахатными полями и следовательно потравля-
ются два лъта сряду. Такихъ СБНОКОСОВЪ въ губернш весьма 
мало. Сь поемныхъ луговъ сьно снимается каждый годъ. 

Поемные покосы расположены по берегамъ болынихъ и 
малыхъ ръжъ, затопляющихъ во время весенняго разлива 
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окрестпыя низменности. Отсюда видно, что пространство 
заливных!, луговъ зависигь отъ положешя береговъ. По 
обширности береговыхъ луговъ особенно замечательны 
ръчки: Хоперъ, Медведица, Терса и Иловля. Волжсгая 
займища встречаются очень рвдко на правомъ берегу этой 
рвки, вслБдст1ие крутизны нагорнаго берега, а находят
ся на луговой стороне и на Волжскихъ островахъ. 

Какъ степные, такъ и поемные покосы, по составу почвы, 
представляютъ много разновидностей, но по урожайности 
травъ — только небольшое число подразд'Бленш. Обил1е травъ 
на степныхъ покосахъ главнъйше зависитъ отъ благопр1ят-
ной для роста погоды и отъ положешя болве или меи*ве 
выгодиаго для растительности. Количество свна, получае-
маго съ моемныхъ сънокосовъ, зависитъ отъ времени, въ 
продолжеше котораго они находились подъ водою, такъ 
что сборъ онаго на поймахъ, бывшихъ долго затопленными, 
гораздо значительнее сбора съ мьстъ, съ которыхъ вода 
скоро сбежала; но зато с̂ Ьно съ луговъ долгое время быв
шихъ подъ водою грубо, и мало питательно. Сравнивая 
съно (съ поемныхъ покосовъ съ сътюмъ со степныхъ по 
ихъ качествамъ, должно сказать, что луговое съно далеко 
уступаетъ степному. 

Растительность на лучшихъ степныхъ покосахъ, на мъ-
стахъ ровныхъ и невысокихъ или по оврагамъ, буеракамъ 
и опушкамъ лЬсовъ, состоитъ преимущественно изъ слъ-
дующихъ травъ: Triticum, Stipa, Festuca, Роа, Aira, Avena, 
Scabiosa, Serpyllum, Cynosurus, Lollium, Bromus, Alopecu-
rus, Phleum, Latliyrus, Vicia, Geranium, Achiliea, Prunella, 
Plantago, Gladiolus, Ranunculus, Tormentilla, Sonchus и 
некоторыхъ другихъ. 

На мъстахъ возвышениыхт, бугристыхъ, солопцеватыхъ 
и хрящеватыхъ, встречаются некоторый изъ вышеприве-
денныхъ растенш, по въ гораздо меныпемъ количестве, за
то тамъ господствуют!.: Echium vulgare, Lothus cornicula-
tus, Rhioxanthus cristagalli, Cichorium inthybus, Plantago 
lanceolata, ArLemisia, ceratocarpus и въ меньшей степени: 
Thymus, Tormentilla, Narduus. 
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На приволжекпхъ займищахъ, остающихся подъ водою, 
смотря по своему по южешю болт>е или менее низмепному, 
отъ 1% до 3 % мвсяцовъ, обильно растутъ грубыя травы, 
а именно: на высокихъ мЬстностяхь: Bcomus, Triticum, Ru-
mex, Vicia, Alium и въ меньшемъ количеств-!;: Bidens t r i 
partita, Stachys, Si'ene wolgensis и Sedum, а на мъстахъ 
низменныхт>: Carices, Scirpi и Junci разныхъ видовъ. На 
лугахх, заливаемыхъ Узой, Медведицей, Хопромъ, Иловлею 
и другихь, травы принадлежатъ къ родамъ: Bromus, Festu-
са, Triticum, Avena, Роа, Aira, Agrostis, Spiraea, Galium, 
Sanguisorba, Sonchus, Scorzonera, Cichorium и Rumex. 

Ha основанш свъдънш, собранныхъ объ урожайности 
покосовъ, и руководствуясь бол-fce различ!емъ по произво
дительности, чт.мт, почвеннымъ составомъ, Коммипя урав
нения денежныхъ сборовъ определила для разныхъ видовъ 
СБНОКОСОВТ. урожаи, показанные въ следующей таблице: 

Урожайность въ пудахъ свва. 
Среднш сборъ сЬна съ 1-й казенной Посравнешю 

десятины составляете: По уко- Добро- съ СБНОМЪ 
I. На степныхи покосах*: 

1. На мЪстахъ ровныхъ и невысокихъ 
2. На покосахъ по оврагамх, буеракамъ 

и опушкамъ лЬсовъ 
3. На покосахъ располпженныхъ на мЬ-

стахъ возвышенныхъ и бугристыхъ 
k. На солонцеватыхъ и хрящеватыхь 

мЬстахъ 
II. На поемныхв покосахв: 

1. На приволжекпхъ займищахъ . . . 
2. Налугахъ, заливаемыхъ рЬкамиУзой, 

Медведицей, Хопромъ и др. . . . 
3. На Т-БХЪ же поймахъ, заносимыхъ пе-

скомъ, или на лугахь, потопляемыхъ 
малыми реками 75 2 75 

k. На поймахъ съ кочками, поросшихъ 
кустарникомъ и лЬсомъ 50 2 50 
Степной сЬнокосъ начинается со 2-й половины itoHa, по

емный при малыхъ ръкахъ въ конц-Б ifOHa или въ начал!; 
ш л я , а при Волгъ въ августЬ м$сяд$. Трава скашивается 
либо силами экономии, либо своими людьми при помощи 

су-
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наемных-»., если предвидится, что своими средствами невоз
можно окончить сЬнокосъ въ короткое время. Быстрота не
обходима для того, чтобы убрать траву пока она въ пол-
номъ соку, и еще потому, чтобы сънокосъ не совпалъ съ 
началомъ жатвы. 

Скошенная трава остается върядахъ для просушки. По-
емныя травы, бол-fee сочныя, требуютъ на это бол-fee вре
мени, нежели степныя. По просушкЬ, женщины и Д-БТИ 
сгребаютъ сЬно граблями, первоначально въ валы, т. е. не-
болышя кучки, а потомъ въ копны, кучекъ по 5 въ каж
дой. Если скнокосъ находится вдали отъселешя, то копны 
сволаквваютъ къ одному мъсту на веревкахъ, лошадьми или 
волами, и складываютъ или мечутъ въ стоги. Если же сборъ 
c-feiia не великъ и селеше находится близко, то копны пе
ревозятся на гумно, и зд!;сь уже укладываются въ стоги. 
Сложенные на НЬнокосахъ стоги остаются тамъ до зимы, 
и перевозятся по назначешю уже по санному пути. Въ пре-
дохранеше отъ потравы, ихъ обносятъ плетневой изгородью. 

Bci с-Ьнокосы заказываются, т. е. на нихъ не пускаютъ 
скотину съ Егорьева дня, а отавами пользуются уже по 
уборк-в съна. 

Средняя цъпа на еъно 2-й доброты составляетъ около 
5 к. сер. за пудъ. Степное cfcuo продается дороже, а съ 
ириволжскихъ займищъ — дешевле этой цЬны, 

Огородничество. Въ Саратовской губернш огородничество, 
аа немногими исклгочешями, весьма слабо развито, и удо
влетворяет^ преимущественно только собствениымъ надобно-
стямъ земледъльцевъ и городскихъ жителей. Такъ какъ 
огороды разводятся всегда на усадебпыхъ мйстахъ, а м-fe-
ста эти не везд-fc представляютъ почву удобную для разве-
дешя овощей, то встречаются селешя, особенно въ южной 
части губернш, коихъ жители вовсе не производятъ ово
щей. КромЬ неудобства, нредставляел1аго почвою, крестьяне 
часто и потому еще не занимаются огородиичествомъ, что 
находятъ выгодн-fee покупать необходимыя для нихъ овощи, 
а время и трудъ, вмъсто работы на огородахь, обращать на 
бо.гье прибыльное воздьлываше бакчеи. Только пригород-
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ныя селешя около Саратова, около Хвалынска и въ южной 
части губернш помещичье село Ограда, занимаются ого-
родничествомъ для денежной выгоды. 

Овощи, встречаемый на крестьянскихъ огородахъ, суть: 
картофель, капуста, свекла, лукъ, чеспокъ, огурцы, мор
ковь, редька и тыква, Помещики разводятъ на своихъ ого
родахъ еще н^которыя друпя, балЬе изысканиыя растешя, 
и присылаютъ ихъ на продажу въ Саратовъ. У крестьянъ 
гдавныя продажныя овощи суть: капуста, картофель, огур
цы, и въ меньшей степени лукъ и морковь. 

Воздплывате капусты. Капуста можетъ быть разводима 
въ Саратовской губернш только на м-Ьстахъ низменныхъ 
или удобиыхъ для поливы. Земля подъ капусту сильно удо
бряется навозомъ, въ начале; весны или въ ПОЛОВИНЕ лета. 
Капустники перепахиваются раза два или три, и сохою про
водятся борозды, по которымъ сажается разсада. Эти бо
розды делаются глубиною до 4, а шириною до 5 вершковъ, 
и проводятся на разстоянш 2 или 3 четвертей аршина одна 
отъ другой. Для получешя разсады, капустныя семена вы
севаются, въ начале апреля, либо на особые разсадники, 
т. е. досчатые ящики съ землею, утвержденные на неболь-
шихъ столбахъ, либо въ парникахъ. Первый способъ упо
требляется преимущественно крестьянами, а второй поме
щиками. Пересадка разсады въ борозды делается въ пер
вой половине мая и даже позже. Уборка капусты начинает
ся съ конца сентября и продолжается до исхода октября. 
Полива производится всегда обильная (*). У некоторыхъ по-
мвщиковъ, дачи коихь не представляютъ возможности для 
устройства самоточиой поливы, вода поднимается чигирями 
и проводится желобами въ борозды. 

Есть еще другое услов1е, не менее поливы необходимое 
для успешнаго ращешя капусты. Оно состоитъ въ тщатель-
номъ выпалыванш капустниковъ, особенно въ то время, 

(*) Журналъ Министерства Государственные Имуществъ за JV» 3, 
статья Падимнсестова. Взглядъ на сельское хозяйство и бытъ жителей 
нраваго прибрежья Волги отъ Саратова до Царицына. Стр. 222 — 225. 
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когда молодая разсада еще не окрьнла. При постоянной 
сырости и тучности почвы и при возрастающей теплотЬ 
лЬта, сорныя травы растутъ на капустникахъ чрезвычайно 
изобильно и скоро, такъ что въ лЬто необходимо ихъ вы
калывать по меньшей м^рв 3 раза, но обыкновенно болЬе. 

Не смотря на обильную поливу и тщательный уходъ, 
капуста не освобождается отъ атмосФерическаго вл!ятя. Въ 
сухое и жаркое лъто, урожай ея неудовлетворителепъ, пото
му что вилки, или кочни, выростаютъ мелк1е, съ сухими 
грубыми листьями, и вообще въ сухое время капуста силь
но истребляется гусеницей и мошкой. Среднимъ счетомъ ка
пуста продается на рынки въ Саратов* отъ 1 р. до 1 руб. 
50 к. за сотню, и валовая выручка съ казенной десятины 
подъ капустою составляетъ около 120 р. сер. 

Воздгъливаш'е картофеля на оюродахъ. Способъ разведе-
шя картофеля на огордахъ точно такой же, какъ и на пол*, 
а потому и нЬтъ надобности описывать его вторично. 

Воздгьлываше на оюродахъ огурцовъ, луча и моркови. Въ 
Хвалынскомъ уЬздЬ селешя: Сосновая Маза и Болгуновка, 
продаютъ въ небольшомъ количеств* огурцы, морковь и 
лукъ въ г. Хвалынск*. Для посввовъ этихъ овощей зем
лю сильно унавоживаютъ, сваливая удобреше, возъ за во-
зомъ въ рядъ до гьхъ поръ, пока оно не иокроетъ огородъ 
толстымъ слоемъ. По навозу проводятся вилами дорожки 
на Г/ а аршина одна отъ другой, въ которыхь руками раз-
гребаютъ неболышя лунки. Эти лунки наполняготъ черной 
землею и около 20 мая садятъ въ нихъ огуречныя сЬ-
мена. Далыгвйшш уходъ за огурцами точно такой же, 
какъ на огуречныхъ бакчахъ, а потому злЬсь вторично 
не описывается. На сдчЬдующш годъ мъсто, бывшее подъ 
ог)рцами, не унавоживается вновь, но перепахивается сохой, 
заборанивается, засьвается сьменами лука и моркови, и вто
рично запахивается и заволакивается боронами. На засвян-
номъ м1;ст1; проводятся сохою борозды, шириною въ 1 ар-
шииъ. Морковь продаютъ десятками отъ 1*/2 до 2 к. сер. 
за каждый, а лукъ плетенками отъ 3 до 5 к. сер. за пле-
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тенку. Вообще продажа огородныхъ овощей, кром-fc капу
сты, мелочна и ничтожна. 

Табакъ. НЬмець-ie колонисты въ Царицынскомъ увзд-в, 
ПОМЕЩИКИ того же уйзда гг. Латашинскш и Страховъ, и м-fe-
щане посада Дубовки занимаются разведешемъ табака. 
Колонисты садятъ на своихъ усадебныхъ земляхъ табакъ: 
желтый или н4мецкш и табакъ русскШ, а мъшане и поме
щики на своихъ плантащяхъ ростятъ табакъ разныхъ сор-
товъ. У г. Латашинскаго подъ табакомъ ежегодно бываегъ 
отъ 8 до 9 десятинъ, съ которыхъ получается отъ 600 до 
1,000 пудовъ табака, а у г. Страхова до 4 десятинъ. Въ Са-
penrfc табакъ разводится въ садахъ, а около п. Дубовки 
по низменностямъ рЬчки Дубовки. 

Уходъ за табакомъ предоставляется большею част1ю 
Калмыкамъ, которые съ своими семействами занимаются 
поливкою, окучиваньемъ и полоньемъ плантации Калмыц
кое семейство получаетъ въ л+>то за свою работу отъ 17 
до 20 р. сер. Производимый здъхь простой сортъ табака 
(руескш) идетъ на продажу преимущественно въ Калмыц-
Kia степи. 

Существующая въ Сарептъ- табачная Фабрика перера-
ботываетъ туземный табакъ, но только не царицынски) а 
нзъ за-Волжскихъ колонш, гд^ его много производятъ. 
Колонистами нагорнаго берега добыто въ 1853 году 7,019 
пудовъ, между тъмъ какъ колоши луговой стороны про
дали его въ томъ же году 464,673 пуда (*). 

Сбытъ табака въ колошяхъ производится обыкновенно 
на М$СГБ, и покупатели доставляютъ его уже сами, либо 
въ г. Саратовъ, либо въ друпя губернш. Въ 1853 году 
средняя ц-вна табака была желтому отъ 1 р. до 1 р. 25 к., 
а русскому отъ 35 до 50 к. за пудъ. 

По распоряжешю Департамента Сельскаго Хозяйства, 
заведены при и^которыхъ волоствыхъ правлешяхъ Камы-
шинскаго округа двухдесятинныя табачныя плантащи. По 

(*) По отчету Саратовской конторы иностранныхъ поселенцевъ за 
1853 годъ. 
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новости предмета, по неопытности кресгьянъ въ уход!;, и 
по выбору м-Ьстъ для плантащй, опт. еще не предетавляютъ 
очевиднаго доказательства выгодности разведен!я табака. 
По крайней мтфЬ вь настоящее время казенные поселяне 
еще не убеждаются вь ПОЛЬЗУ. пововведев1я, ни образцовы
ми плантащями, ни болт>е нагляднымъ для нихъ примт.-
ромь ихъ сосвдей — нъмецкихъ колониетовъ, и за посЬвы 
табака еще не принимаются. 

Садоводство. Садоводство сосредоточилось вь Саратов
ской губерши па прибрежьт> Волги, начиная отъ Хвалын-
скаго у'Ьзда до Астраханской губернш, полосою отъ 35 до 
50 версть въ ширину. Развитие садоводства способствую™ 
здесь частью климатъ, частью o6iuie воды для естествен
ной или искусственной поливы. Внутри губернш сады встре
чаются юраздо рЬже, и почти только у помЬщиковъ, въ 
долинахъ, прикрытыхъ отъ вЬтровъ и доставляющихъ воз
можность устроить орошеше. 

Полива садовъ, исключая немиогихъ случаевъ, допу-
скающихъ самоточное opomenie, производится обыкновенно 
чигирями, т. е водоподъемными машинами, приводимыми 
въ движете одною или двумя лошадьми. Чигирь СОСТОИТЪ 

изъ большаго колеса, обращающаго веревку съ безконеч-
нымъ движешемъ, къ которой придъланы черпальныя ведра, 
деревянныя или жел"взныя. Этими ведрами поднимается 
вода изъ басейвовъ подъ чигирями, въ досчатый резерву-
аръ, надъ ними устроенный. Изъ резервуара вода проводится 
по иостояннымъ устроеннымъ желобамъ, къ различнымъ 
отдЬлешямъ сада, а изъ сихъ посл! :днихъ, по другимъ пе-
реноснымъ желобамъ, къ каждому дереву. Устройство чи
гиря съ принадлежащими къ нему желобами обходится не 
дешево, смотря по вышинт. подъема поды, по разстояшю, на 
которое она проводится, и по величине орошаемаго про
странства. Самый дешевый чигирь обходится не менъе 60 р. 
сер., но есть и так1е, которые стоятъ 500, 1000 и даже 
болт^е рублей сер. Истративъ такмя значительный деньги па 
устройство поливы, нельзя ужене заботиться о томъ, чтобы 
садъ приносилъ сколь возможно больше выгоды, а потому 
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нельзя ие дЬлать новыхъ расходовъ па наемъ рабочихъ для 
очистки сада отъ червей, для подбойки или окапывашя де
ревьев!., для подрезки и обмазки ихъ глиной, на садовника 
и наконецъ на содержаше по крайней Mipt> пары лошадей 
для подъема воды, во все лъто до глубокой осени. Сооб-
разивъ эти расходы, каждому становится понятнымъ, что 
поливной садъ требуетъ обладашя денелшымъ капиталомъ, 
а отсюда само собою объясняется, почему собственно зем-
лед-Ьльческш классъ принимаетъ въ садоводствЬ лишь не
значительное участ1е. 

Первенствуюшде здъсь по своей величине сады при
надлежать Саратовскимъ купцамъ. У пом'вщиковъ, м4щанъ, 
колонистовъ и казаковъ также есть сады, но они не такъ 
обширны, какъ купеческ1е. Главное насаждеше во всЬхъ 
зд1;шнихъ садахъ составляюсь яблони различныхъ сортовъ. 
Наиболее распространенные сорты носятъ назвашя: анисъ, 
бель, черное дерево, зерновка и крупнина. Въ меньшей 
степени встречаются: липка, пробка, царскш шипъ, скрутъ, 
апорть, мальтъ, стклянка, скороспелка, дутикъ, косматка 
и мвопя друпя . Въ св^жемъ вид!; на зиму лучше другихъ 
сохраняются: черное дерево и анисъ, и при томъ первый 
изъ нихъ составляетъ самый дорогой сортъ яблокъ. Не смо
тря однакожъ на большую стоимость, черное дерево разво
дится меньше аниса потому, что оно не долговечно и при
носить не много плодовъ. Черное дерево принадлежитъ къ 
роду кальвилей, и есть pacreuie нужное, требующее кли
мата болт.е южнаго. Анисовое дерево даетъ плодъ, кото
рый хотя и уступаетъ черному дереву, однако тоже имЬетъ 
довольно npiHTiibjii сладко-кисловатый вкусъ, сь легкимь 
запахомъ. Анисовые яблоки крепки, вельдств!е чего ихъ 
удобно перевозить иа дальнее разстояше безъ порчи. Для 
содержателей садовъ этотъ сортъ выгоденъ еще темъ: 1) 
что яблоки могутъ оставаться на дереве долЬе другихъ, 
чрезъ что уборка не требуетъ поспешности, и 2) темъ, что 
снятый недозрЬлый анисъ доспьваеть въ погребу безъ 
норчи или потери вкуса. J.pyrie сорты яблоковъ не сое-
дипяютъ въ себе столько выгодныхъ для торговца свойствъ, 
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отчего анисъ во всЬхъ садахъ составляетъ господствую
щую породу яблоней. 

Несравненно меньше разводятъ въ здъшнихъ садахъ 
вишни и малины, а въ самыхъ ничтожныхъ размЬрахъ 
смородину (въ простор Ьчш самородина), крыжевникъ, 
бергамотъ, дулю, груши, сливу и теренъ: цареградскш и 
обыкновенный (въ просторЬчш торонъ, торно-сливъ). Начи
ная съ посада Дубовки и южнье, господство яблонь въ 
садахъ уменьшается, но зато возрастаетъ насаждеше ви-
шень, простыхъ и облагороженныхъ дуль, какъ-то: астра
ханской или царской дули, сливы, мушкатели и бергамота. 
Бергамотъ и простая дуля изъ дубовскихъ садовъ вкуснее 
и крупнее, чЬмъ изъ садовъ саратовскихъ, а мушкатель, 
слива и царская дуля, не смотря на многократныя попытки, 
не удавалось развести въ саратовскихъ садахъ. Наоборотъ 
малина, смородина и теренъ родятся ниже Дубовки не 
такъ хорошо, какъ около Саратова. Въ садахъ около Д у 
бовки начинаю гъ въ небольшомъ видт> разводить вино-
градъ. CapnHHCKie сады около Сарепты доставляютъ этотъ 
плодъ уже въ значительномъ количестве и лучшаго каче
ства. Вообще заметно, что ниже Камышина климатъ в 
почва способны къ произрастание Фруктовыхъ деревьевъ 
южныхъ странъ. 

При разведенш садовъ на грунтъ земли обращается лишь 
второстепенное внимаше; гдЬ есть вода для поливы и гдт> 
местность защищена отъ холодныхъ и знопныхъ вътровъ, 
тамъ земля признается способною для разведешя сада, ка
кая бы почва на эгомъ м-Ьств ни встретилась. Почти каж
дый садъ имт>етъ свою древесную школу, а въ иныхъ эти 
питомники заведены въ большомъ размвръ, не только для 
себя, но и для продажи. Эту цт,ль преслвдуютъ въ особен
ности крестьяне удьльнаго села Золотаго, развозяпце моло-
дыя деревья по целой Саратовской губерши. Прививка че -
ренковъ производится въ ращепъ и глазкомъ, на четвертомъ 
и пятомъ годахъ. Чрезъ 2 или 3 года поель прививки, мо-
лодыя деревья пересаживаются въ апрьлЬ или май мЬся-
цахь въ садъ, и на третьемъ году послЬ пересадки начи-
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наютъ приносить плоды. Ниже Камышина припиваютъ д е 
ревья на третье лито, а на следующую весну или осень, 
обыкновенно въ половине сентября, пересаживаютъ ихъ въ 
лунки или ямки по всему саду (*). 

Полнаго нлодоношен1я достигаютъ здвшшя яблони 
чрезъ 10 лйтъ, а чрезъ 25 или 30 лътъ жизни онт> высы-
хаютъ. 

Яблони и вообще всЬ Фруктовыя деревья разеаживаютъ 
вт. садахъ, на разетояши отъ 2 д'оЗ саженей одно отъ дру-
гаго, въвырытыя въ землЬ ямы различной глубины, ноне 
менье 3 / 4 аршина, и имЬюшдя въ д1аметр* около '/„ аршина. 
Вь садахъ, ГДЕ посадка деревьевъ не глубока, горизонталь
ные корневые побъти усиливаются на счетъ сердцевиннаго, 
перпендикулярна™ корня; эти боковые побъти лътомъ тер-
пятъ отъ зноя, а зимою отъ морозовъ, и составляютъ при
чину часто встречаемой у Фруктовыхъ деревьевъ сердцевин
ной гнили. Опытные садоводы роютъ глубок1я и шпроюя 
ямы, особенно ири нeблaгoпpiятнoй почвт>, и наполняютъ 
ихъ черноземомъ. 

Полива составляетъ главную заботу садовника, и всего 
бол'Ье ея требуютъ яблони. Она производится не мент»е трехъ 
разъ въ ЛБТО, даже и въ обильные дождями годы; въ пер
вый разъ садъ поливается съ весны, во второй—при созрЬ-
ваиш плодовъ, и в ъ т р е т ш — послЬ ихъ съема. Передъ по
ливой землю около каждаго дерева отгребатотъ мотыками къ 
наружи, такъ чтобы около корня образовалась лупка, для 
того, чтобы вода не стекала въ сторону и легче проникала 
въ землю. Смотря по погодт,, по качеству почвы и по тому, 
въ который разъ поливаютъ дерево, въ каждую лунку про-
водятъ отъ 15 до 60 ведръ воды. Лишь только вода ундетъ 
въ землю, лунку опять засыпаюгъ землею тою самою, к о 
торая была отгребена. Обюие влажности, чрезвычайно уси
ливающее ростъ вътвей, почитается одною изъ причинъ ма
лой долговечности здъшпихъ яблонь. 

ВМЪТГБ съ весеннею поливою, начинается и очищение 
деревьевъ отъ личинокъ гусеницы разныхъ родовъ, размно-

(*) Вт> садахъ казеннаго с. Саламатина, Камышннскаго уЬзда. 
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жающихся на деревьяхъ до невероятности, послв сухой 
осени или при продолжительной весенней теплой погодЬ. 
Въ особенности салы, ближе къ Волг!; иаходянцеся, под
вергаются нападегпю гусеницы. Сады, въ сосвдств-Б коихъ 
рлстутъ лъсныя дачи, страдаютъ отъ гусеницы болве, не 
жели Г Б , у которыхъ по близости нътъ лвсовъ. Если не 
очищать салы отъ червей, то они истребятъ листья и цвъты 
съ неимоверною быстротою, и при образованы* коконовъ век 
деревья представляются какъ бы ОДЕТЫМИ вт, паутину; по
этому очистка саловъ отъ гусеницы составляетъ здесь ра
боту первой важности. Главное средство для уничтожешя 
червей состоитъ въ своевременномь обираши завязываю
щихся коконовъ. Работа эта мвшкатная, не легкая, и испол
няется поденщицами съ помощью деревянныхъ или жел^з -
ныхъ вилокъ. Каждая работница успсваетъ въ день очи
стить не болве 15 деревьевъ. Во всвхъ садахъ весною 
работаетъ ежедневно большое число поденщицъ, лля того, 
чтобы уничтожить гусеницу какъ можно скорее и не дать 
ей времени усилиться. Снятые коконы либо сожигаютъ 
тутъ же, либо выносягъ изъ сада и бросаютъ въ воду. 
Для уничтожешя личинокъ употребляготъ окуривагпе д е 
ревьевъ зажженнымъ навозомъ, очистку коры и обмазываше 
древеснаго ствола глиной. Осенью, посте снят1я плодовъ, 
очищаютъ старую кору со штамба и съ главныхъ ветвей, 
двуручными выгнутыми ножами. Снятая кора тутъ же со-
жигается, для истреблешя положенныхъ въ нее яичекъ вред-
ныхъ пасвкомыхъ. Отчасти для этой же цели, отчасти для 
предохранешя деревьевъ отъ солнечныхъ лучей, въ иныхъ 
садахъ яблони обмазываются, после ручной очистки, СМЕСЬЮ 

изъ глины, песка и коровьяго помета, иногда съ прибавле-
шемъ золы, извести, мочи и т. п. 

Не только деревья, но и плолы, подвергаются нападегпю 
червя, нодъ назвашемъ козарки (Rhynchites bacchus). Эта 
козарка портитъ молодыя завязи, но когда плодъ достиг-
ветъ величины грецкаго ореха, то она уже неопасна и на 
яблоке, ею испорченном!», остается только черное пятнышко. 
Въ годы появлешя козарки, она размножается чрезвычайно 
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быстро, и единствениымъ средствомъ къ избавлетю отъ 
нея считаютъ отряхивате деревьевъ. Кром-Ь гусеницы Фрук-
товыя деревья портятъ еще и друпя насвкомыя, изъ кото-
рыхъ одни точатъ древесину ствола, а друпя поселяются 
подъ его корою. Впрочемъ черви, пойдакище листья и цветы, 
составляютъ явление не всегдашнее, но только перюдически 
повторяющееся, въ иной годъ въ болыпемъ, а въ иной, въ 
меньшемъ размере. 

КромЬ насекомыхъ, зд^шнимъ садамъ много вредятъ 
быстрыя перемены температуры, бывагошдя осенью и весною. 
Осенью внезапный переходъ къ морозу вредитъ древесине, 
а весною г)битъ цветы и завязавнпеся плоды. Зимою де
ревья тоже страдаютъ, если она малоснежна, потому что 
тогда промерзаютъ корни. Въ Феврали, мартЬ и первой по
ловине апреля, та сторона деревьевъ, которая обращена на 
полдень, нагревается солнечными лучами на столько, что 
растительные соки приходятъ въ движете. Если случится 
посл'Ь того понижете температуры, то поднявниеся соки 
замерзаютъ и раздираютъ клетчатку, такъ что трещины 
бываютъ иногда видны снаружи. Эта порча деревьевъ из
вестна здъсь подъ имепемъ антонова огня. Ее предупреж
д а ю т обмазкою древеснаго ствола глиною или обвязкою 
съ полуденной стороны лубкомъ. 

Яблони саратовскихъ садовъ, при полиомъ ихъ развитш, 
достигаютъ до 2у2 и даже до 3 саженей вышины; одинъ 
штамбъ, безъ кроны, имЬетъ отъ 1*/2 до 2 аршинъ длины, 
а развЬтвлете кроны доходитъ до 3 сажеыей въ д1аметр1;. 
Въ садахъ за Камышинымъ яблони бываютъ ниже, штамбъ 
ихъ короче, и плоды менье вкусны и прочны, нежели въ 
саратовскихъ, волжскихъ и хвалынскихъ садахъ. 

Вишня разводится здесь подъ открытомъ небомт, боль
шею част1ю обыкновенная, съ ягодами мелкими и довольно 
кислыми; но есть испанская вишня, въ неболыпомъ коли
честве выращиваемая въ Фруктовыхъ сараяхъ. Владим1рка, 
въ садахъ южнее Камышина, встречается чаще, чЬмъ въ 
садахъ около Саратова, и тамъ же растетъ черешня. Вооб-
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ще юиогЪе Камышина вишни всъхъ сортовъ даютъ болйе 
обильные урожаи, нежели съвернт>е его. 

Вишни садятъ на низменпыхъ м'Ьстахъ, по на такихъ, 
куда навозная вода не можетъ проникать, потому что она 
губитъ вишневыя деревья. Трехъ или четырехъ-л'втшя по
росли отъ корней— отд'Ьляютъ отъ деревьевъ в разсаживаютъ 
обыкновенно осенью по саду. Въ началЬ весны и среди лита, 
вишневыя деревья, отъ которыхъ не желаютъ имт>ть отвод-
ковъ, подбиваютъ мотыками для истреблешя молодыхъ ве-
сеннихъ побьтовъ. Вишня не требуетъ ни поливы, ни ка
кого либо особаго ухода. На четвертомъ году послъ* вы
садки, вишневыя деревья достигаютъ полной плодоносности. 
Вт. большомъ разм'вр'Ь вишни разводятся только въ блвжай-
шихъ къ Саратову садахъ. 

Малина встречается преимущественно въ окрестности Са
ратова. Ее сажаютъ въ м'встахъ защищенныхъ отъ зноя. 
Не смотря на тщательный уходъ и на поливу, ягоды здеш
ней малины не крупны. Смородина, клубника и крыжов-
никъ разводятся только въ неболыномъ количестве, и въ 
продажу поступаютъ по мелочамъ. 

Владельцы садовъ извлекаютъ доходъ чрезъ ежегодную 
отдачу плодовъ на стемъ. Даже крестьяне прибъгаютъ къ 
этому простому способу получения денежной выручки. Съем
щики осматриваютъ сады весною, лишь только плоды завя
зались, и приблизительно расчитываютъ какое количество 
яблоковъ они могутъ получить. При составленш СМЕТЫ, 
съемщикъ начинаетъ съ того, что прикидываетъ сколько 
яблоковъ можно ожидать отъ одного дерева малой величи
ны, отъ одного болыпаго и отъ одного средняго дерева. 
Потомъ онъ сосчитаетъ число малыхъ, среднихъ и большихъ 
деревьевъ въ саду, и выводить вероятный сборъ яблоковъ 
.со ВСБХЪ деревьевъ. Соображая этотъ сборъ съ урожаемъ 
или неурожаемъ плодовъ въ окрестныхъ садахъ, съ разсто-
яшемъ отъ Саратова или другаго пункта продажи, съ веро
ятными цьнами на плоды осенью, съ расходами па караулъ 
и на наемъ рабочихъ для уборки яблоковъ, съемщикъ опре
деляете сумму, которую можно предложить владельцу за 
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сьемъ его сада. Вообще скупъ садовъ считается злись про-
мысломъ выгоднымъ. Полива сильно Форсируетъ произво
дительность деревьевъ, и взрослый яблони, даюнця до 30 пу-
довъ плодовъ, не составляютъ редкости. Деревья бываютъ 
такъ обременены яблоками, что необходимо подпирать вс-в 
сучья, иначе они обломаются. Съемщикъ содержитъ отъ себя 
караулыциковъ, стерегущих-* плоды, до начала сентября, т. е. 
до окончательной уборки ихъ изъ сада. Продажа яблоковъ 
производится на пуды или на мЬру, большею чае^ю въ са-
дахъ же, куда пргЬзжаютъ покупатели изъ здътпней и изъ 
Самарской и другихъ губерния. Пудъ аниса продается, смо
тря по урожаю, отъ 25 к. до 1 р. 50 коп. сер. Мелочная 
продажа десятками бываетъ только въ городахъ и въ ба -
зарныхъ селешяхъ, изъ третьихъ или четвертыхъ рукъ. 
Зеленая недозрелая падаль, т. е. сами собою упавппя ябло
ки являются на рынкЬ въ городахъ уже съ половины ш л я , 
спелая падаль послЬ Спаса, а съемное, самое ценное ябло
ко — только после половины августа. Яблоки, преимуще
ственно анисовые, за удовлетворешемъ мЬстныхъ потребно
стей, развозятся по Самарской губернш и отправляются по 
ВолИ: въ Казань, Вятку, Пермь и даже въ Сибирь. Отпра
вляемый яблоки укладываются въ неболыше лубочные 
ящики, и перекладываются соломою. Въ прокъ сохраняютъ 
яблоки въ св!;жемъ, сушеномъ и моченомъ видЬ. Въ свт.-
жемъ, какъуже было сказано, отлично сохраняются сорты 
чернаго дерева и аниса: въ сухихъ выходахъ или погре-
бахъ, вырытыхъ въ землЬ. Эти два сорта могутъ безт> порчи 
пролежать до следующего сбора, разостланные на полкахъ 
или уложенные въ бочекахъ. Замечательно, что есть н е 
сколько садовъ извЬстныхъ тЬмъ, чтотамонипя яблоки чер
наго дерева и аниса не сохраняются и скоро портятся. Это 
обстоятельство приписываготъ не почвЬ сада, а дурному ка
честву воды, употребляемой для поливы. Крестьяне рЬдко 
сберегаютъ яблоки въ свЬкемъ видЬ, а большею част1Ю еу-
шатъ ихъ на СОЛНЦБ, изрьзавъ на половинки или на кружки. 
Въ послЬднемъ случав они нанизываются на нитку или на 
мочалу. Для сушка берутъ преимущественно падаль и и с -
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портивпияся яблоки. Въ Саратове Фунтъ сушеныхъ ябло-
ковъ продается стъ 6 до 15 к. сер. Значительное количе
ство сушеныхъ яблоковъ отправляется отсюда въ Сибирь. 
Торговки въ городахъ мочатъ яблоки въ отварной водв, съ 
примъсью солодковаго корня. Для мочки употребляются пре
имущественно зерновка и бЬль. Крестьяне для мочки при-
готовляютъ поспу, т. е. отваръ изъ ржаной муки, который 
процеживается и разбавляется водою. Яблоки въ этой жид
кости долго сохраняются, не прокисаютъ и остаются д о 
вольно тверды. 

Малина на продажу разводится только подъ Саратовомъ. 
Восьмая часть десятины подъ малиной приноснтъ около 
60 руб. сер. дохода. Она продается по Фунтамъ и въ ма-
ленькихъ ведеркахъ. П/Бна малины бываеть отъ 2 ' / 2 до 5 к. 
сер. за Фунтъ; первый сборъ продается дороже, и обыкно
венно не на Фунты, а по ведеркамъ. 

Простыя вишни продаются отъ 3 до 10 коп. сер. за 
Фунтъ. Ниже Камышина, гдЬ ихъ больше, средняя цвна 
составляешь отъ 20 до 25 коп. сер. за пудъ. Вишни сбере
гаются въ прокъ только сушеныя. 

Самые болыше сады находятся подъ Саратовомъ, Въ 
числт. главныхъ известны сады купцовъ: Масленикова, Гро
мова, Пулькина, Козлова, Гребенщикова, Кабанова, Гусе-
Boii, Егорова, Гладкова, Тулякова и Горбунова. Некоторые 
изъ этихъ садовъ занимаютъ пространство въ 20 до 35 и 
более десятинъ. Они сдаются ежегодно за цену отъ 3,000 
до 7,000 р. сер. Число садовъ, приносящихъ отъ 300 до 
1000 руб. сер., простирается до 100. Вообще всехъ садовъ 
большихъ и малыхъ, полагаютъ въ окрестности Саратова до 
980 (*). 

Въ г. Волжски замьчателенъ по своей обширности садъ 
купца Сапожникова и казенный питомникъ. Въ г. Хвалын
ске и окрестностяхъ его считается до 668 садовъ. 

Садоводство въ Сарептть. Неболыше сады Сарептянъ, въ 
полдесятины или въ десятину, замечательны по особенно 

(*) Б е з н о с и к о в ъ , стр. 120; статья Струкова сельско-хозяйственныя 
замвчашя по Саратовской губерши въ Жур. Мин. Гооуд. Им. 1833 г. № 1 ; 

14 
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тщательному уходу и по разведешю въ япхъ облагорожен-
ныхъ породъ Фруктовыхъ деревьевъ. Сарептяне выписыва-
ютъ сЬмена для садовыхъ растенш изъ Риги, а черенки и 
деревья получають изъ Астрахани. Кроме плодовыхъ де
ревьевъ и кустовъ, въ СарептЬ разводятъ еще на продажу 
некоторый аптекарск!я растешя, какъ-то: мяту, клещевину, 
валер!анъ, анисъ и т. п. Мнопе сарептсше сады обсажены 
живыми изгородями изъ тутовыхъ деревьевъ и виноград-
ныхъ лозъ. Сарептяне, ознакомившись съ изменчивостью сво
его климата, прюбре.ш въ уходЬ за виноградомъ особенную 
снаровку. Благодаря ихъ искусству и етарашю, каждая лоза 
даетъ отъ 1 до 2 пудовъ ягодъ. Въ Capenrfe виноградъ 
разводится н-Ьсколькихъ сортовь. Наиболее распространены: 
1) кишмишъ, виноградъ мелкш, безъ зеренъ, весьма НЕЖНЫЙ, 
но неудобный для перевозки; 2) толстокорый, крупный и 
прочный сортъ; 3) мускатель, виноградъ нужный, душистый 
съ желтоватымъ отливомъ; 4) козьи титьки, получившая 
назваше по ихъ продолговатой ФормЬ, и 5) казбинскгй — 
прочный и послйдшй по времени сбора виноградъ. Въ мень-
шемъ количестве встречаются сорты: Guledel, СЭФЬЯНЪ И др. 
Въ Саренгв виноградъ выращивается на шпалерахъ, и во 
всвхъ тамошнихъ садахъ считають до 6,000 лозъ. Въ но-
следме годы, сарептскш виноградъ стали отправлять въ 
Москву, въбоченкахт, пересыпанный мелкимъ просомъ. На 
м+>сте онъ стоитъ около 2 р. сер. за пудъ, а на базаре въ 
ЦарицынЬ сарептскш виноградъ ценится выше не только 
донскаго, но и астраханскаго. Въ Царицыне стоитъ: 

За Фунтъ. За пудъ. 
Донской виноградъ . . . отъ 3 до 4- к. с. 1 р. 20 к. 1 р. 80 к. с. 
Астраханскш 4 6 » 2 » » » » 
Сарептскш 4 7 » 2 » » 2 50 

Виноградъ сохраняется на зиму въ свЬжемъ видв и мо
ченый. Для сохранешн винограда свьжимъ, каждую кисть 
отдельно подвешиваютъ подъ сводъ подвала или выхода, 
и время отъ времени пересматриваютъ грозды, отделяя по-
вредивнпяся ягоды. Виноградъ остается подввшеииымъ до 
техъ поръ, пока не провянетъ несколько или пока не 
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начнетъ покрываться морщинами. Тогда его снимаютъ 
и складываютъ не толстымъ слоемъ въ широгия и иизкiя 
деревянныя кадки, и пересыпаютъ просомъ. Виноградъ 
моченый въ чистой отварной води сохраняетъ до весны 
вкусъ и видъ св-вжихъ ягодъ. Для домашняго употребле-
1ня Сарептяне высушиваютъ на солнце некоторую часть 
винограда, заменяющего имъ изюмъ. Выдвлкою вина зани
мается съ недаваяго времени только одинъ колонистъ въ 
Сарепт'Ь (Эмеръ), и то въ незначительномъ объеме, Изъ 
Сарепты посылаютъ кромв винограда въ Москву еще су-
шеныя яблоки и вишни, а въ Царицынъ и Дубовку раз
личные евйиае плоды. 

Владельцы большихъ здвшнихъ садовъ считаютъ, что 
въ сложности многихъ льтъ они не получаютъ никакого 
дохода. Это мн^те становится весьма вьроятнымъ, если 
принять въ соображеше: 1) что издержки на содержаше 
садовъ весьма значительны; 2) что случайныя неблагопр1ят-
ныя обстоятельства повторяются довольно часто, и 3) что 
въ каждомъ трехл-Бтш бываетъ всегда одинъ годъ совер
шенно безплодный, а другой посредственный, между тъмъ, 
какъ расходы на сады въ эти годы не прекращаются. 

Шелководство. Шелководствомъ въ настоящее время въ 
здтлиней губерЕПи не занимаются. 

Лпсоводство. Въ Саратовской губерти числилось, попл а-
намъ геперальнаго межевашя, лъсовъ: 
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Изъ этой таблицы видно, что во время генеральнаго 
межевашя, оконченнаго здесь въ 1836 году, общее простран
ство лЬсовъ составляло седьмую часть всего пространства 
губернш. Послв межевашя население Саратовской губернш 
значительно возрасло, следовательно леса истреблялись ча-
спю для новыхъ поселенш, частш на топливо, и въ на
стоящее время не будетъ преувеличено, если принять, что 
ныне лтзса занимаютъ только половину означеннаго въ таб
лице пространства. Хотя съ учреждешемъ Министерства Го-
сударственныхъ Имуществъ, сделано начало въ казенныхъ 
дачахъ къ зам-ьненш вырубленнаго л-вса новыми насажде-
шями, но за всвмъ т4мъ, Саратовская губерш'я въ общемъ 
смысле не можетъ быть причислена къ многолъхнымъ мв-
стамъ. Разсматривая распределеше л-Ьсовъ въ губернш по 
ут>здамъ, замечаются три различный местности: лЬсная, 
малолесная и безлвсная. Первая заиимаетъ уезды: Кузпец-
кш и Хвалынскш; вторая увзды: Петровскш, Волжскш, 
Саратовскш и Сердобскш; а третья уезды: Аткарскш, Ка-
мышинскш, Балашовскш и Царицынскш. 

Въ болынемъ числЬ уЬздовъ лбса выросли такъ, что 
преимущественно занимаютъ лишь некоторую часть оныхъ, 
на пр., въ самомъ лесистомъ увздв Кузнецкомъ, л4съ ра-
стетъ главнейше въ северной и западной частяхъ уезда, 
между темъ какъ въ южной и восточной его встречается 
гораздо меньше. Въ Кузнецкомъ увздв господствующая по
рода состоитъ изъ сосны, достигшей возраста строеваго 
леса. Лиственныя породы, какъ-то: береза, осина, ольха, 
липа и дубь, составляютъ тамъ только примесь къ хвой-
нымъ лссамъ. Въ Хвалынскомъ уЬздв леса произрастаютъ 
преимущественно въ свверной и западной частяхъ уьзда, въ 
Сердобскомъ —въ северной, а въ Петровскомъ — въ восточ
ной и сьверной. Въ этихъ трехъ уездахъ главная порода 
деревъ принадлежитъ къ лиственному, хвойная встречается 
гораздо рьже, и въ менынемь количестве. Изъ лиственной 
породы тамъ произрастаете: береза, осина, липа, дубъ, 
кленъ, иекленъ, вязь, рябина, орЬшникъ, ольха, тальникъ, 
ива, крушина, курослвпъ и терновникъ. За строевой мате' 
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р1алъ принимается только сосна, береза и крупная осина, а 
за дровяной береза, мелкая осина, дубъ, липа и друпя. 

Въ Саратовскомъ и Волжскомъ уЬздахъ, льса разбросаны 
куртинами разной величины. Здесь растутъ дубъ, береза, 
липа, осина, осокорь, ветла, изрвдка сосна, кленъ, ясень, 
вязъ, бересклетъ, орвшникъ, калина, ольха и ива. Въ Ат-
карскомъ строеваго лЪса вовсе нътъ, и сосна нигде не 
встречается. Изъ лиственныхъ породъ растутъ дубъ, бе
реза, осина и ВСЕ проч]я породы, встречаемый въ Саратов-
скомъ и Волжскомъ уйздахъ. Главные леса Аткарскаго 
уезда тянутся по р. МедвЬдице. Въ Балашовскомъ, леса 
расположены по берегамъ Хопра, Терсы и Карая. ЗдЬсь 
служатъ строевымъ л1;сомъ: дубъ, осина, ольха и береза, 
а дровянымъ мелшя деревья этихъ же породъ, и кромЬ 
того липа, ветла, карагачъ и некленъ. 

Въ Камышинскомъ и Царицынскомъ уЬздахъ, л-Ьсъ ро-
стетъ только по балкамъ и лощинамъ. Строеваго лЬса тамъ 
очень мало, а болЬе ростетъ дровяной. Главныя встр-вчае-
мыя тамъ породы суть: дубъ, осина, карагачъ, кленъ, 
ольха, некленъ, вязъ, дикая яблонь, дикая груша, териов-
никъ, осокорь, тополь, ветла и тальникъ. Липа и береза 
встречаются еще въ скверной части Камышинскаго у-Ьзда, 
но въ южной и въ 'Царицынскомъ ихъ вовсе нътъ. На 
островахъ Волжск ихъ гоеподствуетъ черная ива (черноталъ), 
и высок1я толстыя оскори и ветлы. 

Лт,са разростаются въ Саратовской губернш довольно 
густо, даяге и въ малол-Ьсныхъ уЬздахъ. Качество и ростъ 
деревьевъ зависятъ преимущественно отъ положешя лиса, 
на-примЬръ: на мьстахъ низменныхъ и защищенныхъ отъ 
вЬтровъ, деревья развиваются пышнъе, и стволы ихъ прямы 
и толсты, на мьстахъ же возвышенныхъ и открытыхъ, 
деревья обыкновенно встречаются искривленныя и мелвдя. 

Общее пространство лЬсовъ распределялось при гене-
ральномъ межеваши между владельцами, слъдующимъ об-
разомъ: 
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Изъ числа этихъ 396 дачъ, къ 1854 году были сняты 
на планъ 192 дачи. 

Л'Ьса очищались отъ валежника, по крестьянскимъ да-
чамъ, отпускомъ его на домашнее продовольетв1е, а по ка-
зеннымъ—вольною продажею съ разр-вшетя начальства. 
Вокругъ л'всныхъ дачъ проведены борозды, для сбережетя 
ихъ отъ самовольныхъ запашекъ. Устроенныхь по прави-
ламъ таксацш, состояло въ 1853 году въ вт>д'ьнш Саратов
ской Палаты 5 дачъ, заключающихъ въ себЬ простран
ство въ 21,735 десятинъ 2,317 саж. Въ 4-хъ изъ этихъ 
устроенныхь дачъ, исчислено, по таксацш, возможпымъ, 
безъ истощешя лт>са, отпускать на продажу ежегодно: 

Исчислено ДЬйствитель-
къ отпуску, но продано. 

Строевыхъ деревъ 68,994 11,017 
Дровъ кубич. саженъ . . . . 19,114 5105/4 

Жердей и кольевъ 3000 » 
Хвороста кубич. саж 640 » 
•Липовыхъ лыкъ кубич. саж. . 125 10 
Мочалъ пудовъ 12 12 
Ивовой коры пудовъ . . . . 35 » 
Смолы и дегтя ведръ . . . . 415 25 

Отпускъ язъ пятой дачи (при бывшей Марьинской коло
ти) назначенъ на надобности крестьянъ Маршискаго обще
ства и Маршнекой учебной Фермы. 

Кромт. выгаепомянутыхъ оконченныхъ таксащею 5 дачъ, 
въ 1852 и 1853 годахъ, особою таксащонною парпею со
ставлены проэкты для надвлешя сельскихъ обществъ лгЬ-
сами. Эти работы, не смотря на то, что произведены по 
всей губернш , исключая только одного Камышинскаго 
округа, прекращены въ 1854 году, а таксаторы откоман
дированы въ Воронежскую губернш. 

У частныхъ владвльцевъ систематическое пользовате ли
сами встречается рЬдко, и то преимущественно въ мьстахъ 
малолЬсныхъ, гд1! древесный матер!алъ имЬеть особенную 
ценность. Превосходно содержится лесная дача г. Скиби-
невскаго, заключающая въ себъ- 1,200 десятинъ. Дача эта 
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разделена на 140 лт>сосъкъ, изъ коихъ ежегодно выруба
ются двЬ, потому что оборотъ рубки принятъ въ 70 лить. 
Для очистки л'Ьса отъ сухихъ и тощихъ деревъ и для из-
ръжешя слишкомъ гусгыхъ порослей, тамъ ежегодно де
лаются проходныя прорубки. 

Oxpanenie лъсовъ отъ расхищешя производится здъсь 
довольно тщательно. Частные владельцы содержатъ посто-
яиныхъ л-ьсныхъ сторожей, которые обыкновенно поселя
ются вт. лъсу, и либо обходятъ, либо объезжают* его по 
два или три раза въ нед-влю. 

Казенные крестьянсте лъса ВЪДОМСТЕЭ Министерства Го-
сударственныхъ Имуществъ охраняются частью постоянною 
лъсиою стражею, частью полъеовщиками и пожарными ста
ростами, избираемыми на каждое трехлт>пе изъ крестьянъ. 
Въ 1853 году въ лвсиой стражЬ состояло: 

ЛЬс- Л'Ьсн. 
ныхъ П-Ь- Уя- воен-

Кон- объ- шихъ теръ- ныхъ Иол-Ь- Пожар-
дукто- "Ьздчи- стр-Ьл- ОФице- сторо- совщи- ныхъ Итого, 
ровъ. ковъ. ковъ. ровъ. я;ей. ковъ. старое. 

Въ уЬздахъ: 
€аратовскомъ . 1 1 — — — 51 11 64 
Волжскомъ . — — — — — 42 6 48 
Хвалынскомъ. — 6 13 1 1 91 36 148 
Кузнецкомъ . — 10 19 — — 79 26 134 
Петровскомъ . — 4 7 — — 63 41 115 
Сердобскомъ . — — — — — 29 16 45 
Балашовскомъ. —- — — — — 43 24 67 
Аткарскомъ . — — — — 2 33 16 51 
Царицынскомъ — — — — — 42 15 57 
Камышинскомъ — — — — — 53 22 75 

Итого . 1 21 39 1 ~~3 526 213 804 

Постоянная л'ьсная стража водворена во всЬхъ казен-
ныхъ значительныхъ и цвнныхъ дачахъ ут.здовъ: Куз-
нецкаго, Хвалынскаго и Петровскаго, а также въ дач-в, при
надлежащей бывшей Маршнской колоши. Надзоръ за ц е 
лостно остальныхъ дачь въ губерпш порученъ полъсовщи-
камъ изъ крестьянъ. 

Посъвъ и насаждеше лъса производятся только въ да
чахъ ведомства Государственныхъ Имуществъ. Въ 1853 
году запущены цодъ новую поросль, вырубленныя въ преж-
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нее время крестьянами мг1.ста, на пространств!; до 900 дес. 
Сверхъ того произведено искуственное льторазведеше въ 7 
дачахъ, на пространстве 16'/2 лес, въ увздахь: Камышиц-
скомъ, Царицынскомъ и Иетровскомъ, изъ которыхъ 12'/2 

десят. засажены рядами черенковъ ивы и ветлы, а остальныя 
4 десятины засажены различными лиственными породами. 
Изъ отчета Палаты видно, что не токмо мЬста, запущен-
ныя яодъ дикую поросль, но и rfc, гдЬ сделано искусствен
ное насажден!?, дали довольно успешные всходы. 

Питомников!, древесныхь въ Саратовской губерши 21; 
изъ нихъ одинъ казенный въ городЬ Волжске, а 20 по 
разнымъ селетямъ i оеударетвенныхъ крестьянъ. ВсЬ кресть-
янсюе питомники занимаютъ около 32 десятивъ, и на нихъ 
произрастаетъ около 8000 деревъ. При учреждеми питом-
никовь принято за правило половину пространства засо
вать древесными семенами, а остальную часть засаживать 
черенками. 

Летучее пески укрепляются только въ казеиныхъ селе-
т я х ъ , а ПОМЕЩИКИ редко прннимаютъ мт>ры къ ихъ укреп
ление Въ 1853 году, по распоряжетю Палаты, укрепля
лись пески въ Волжском ь уьздъ\ въ даче села Меденикова, 
на 100 дес , и въ Камышинскомъ уьзде, въ даче с. Анти-
иовки, на 50 ти десятин. Это делалось посредствомъ по
садки, весною и осенью, черенковъ разныхъ породъ ивы, 
преимущественно красной (Salix rubra), въ проведенныя 
нлугомъ борозды. По осмотру губерискимъ лЬсничимъ ока
залось, что черенки, посаженные при сели МедениковЬ, 
укрепились большею част™ весьма хорошо, такъ что неко
торые изъ нихъ разрослись въ довольно болыше кусты, и 
дали побеги вышиною около 4 арш., но что въ Камышин
скомъ уОзде засаждев1е песковъ черенками не имьло успЬха. 
Замечено, что черенки, посаженные стоймя, принимаются 
хуже, нежели положенные лежмя — въ борозды. Медени-
KOBCKie пески занимаютъ значительное пространство, около 
400 десятинъ, в наносятъ большой вредъ крестьянами за
сыпая ихъ поля, даже гумна и огороды. УбЬдясь примЬ-
ромь въ возможности и пользе укрепления летучихъ пе-
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сковъ, крестьяне охотно продолжаютъ эту работу сами. По 
составленному Палатою предположешю, предназначено еже
годно укреплять песковъ до 100 десятивъ. На пескахъ при 
селъ- АнтиповкЬ, большую часть посаженныхъ черенковъ 
выдуло вътромъ Къ 1854 году тамъ сдълано новое насаж-
деше, но объ успгБх4 его еще нельзя судить. 

Лйсъ на срубъ продается здЬсь рЬдко, и то только въ 
уъздахъ Кузнецкомъ и Петровскомъ. Въ первомъ уЬзд-в д е 
сятина строеваго сосноваго лъса, нокупаемаго на срубъ, 
ЦЕНИТСЯ около 100 р. сер., а въ послъднемъ десятина бе-
резоваго около 71 р. сер. 

Сплавъ лъча изъ здьшней ry6epnin производится только 
по Сурf>, о чемъ уже было сказано въ статьт> о судоходстве. 

Въ 1853 голу этимъ путемъ отправлено изъ Саратовской 
губерши въ г. Пензу 121 сосновыхъ плотовъ. 

Лесные промыслы, а именно гонка смолы и дегтя и об-
жигаше углей, производятся только въ л'Ьсныхъ м-Ьстахъ 
Кузнецкаго и Петровскаго уЬздовъ, и то единственно для 
мвстнаго потреблешя (*). 

Скотоводство. Главныя отрпсли здвшняго скотоводства 
суть: разведете рогатаго скота, овцеводство и коневодство. 
Изъ нихъ первыя двЬ отрасли развиты значительнее по
следней, въ особенности въ уезде Царицинскомъ и въ 
южныхъ частяхъ уЬздовъ Камышинскаго, Аткарскаго и 
Балашовскаго. 

Земельный надйлъ и продолжительность пертда под-
ножнаго корма способствуютъ въ этихъ мвстахъ содер-
жашю большихъ стадъ. Овцы разводятся для дохода отъ 
шерсти, а рогатый скотъ частью для продажи, а главньй-
ше для земледвльческихъ работъ. Крестьянамъ Царицин-
скаго и Камышинскаго усздовъ волы полезны еще гЬмъ, 
что на нихъ они промыоыяютъ на такъ называемой ходки, 

(') Источниками при составлеши сего очерка служили свЪд-Ьшя око-
личествЬ лътовъ разныхъ наименоватй, доставленный изъ губернской 
чертежной, иотчетъ Л-Ъенаго Отд-Ълешя мЬстной Палаты Государствен-
ныхь Имуществь за 1853 годь. 
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т. е. перевозятъ товары съ Волги на Донъ, изъ Дубовки 
ыа Качалинскую пристань. 

Коневодство. Крестьянское коневодство развито главнъй-
ше въ той части Саратовской губернш, гд-Ь лошади слу-
жатъ для исполнешя земледвльческихъ работъ. Лътомъ 
крестьянин лошади пасутся на полв, или содержатся на 
дворъ- подъ нав'всомъ, а зимою ихъ помйщаютъ1 либо въ 
бревенчатыхъ или досчатыхъ конюшняхъ, либо въ хл'Б-
вахъ изъ дикаго камня, гдЪ этотъ магер1ялъ подъ рукою, 
либо наконецъ въ конюшняхъ изъ плетня, обмазаннаго 
смесью глины и навоза. Крыша у зимнихъ конюшень дъ-
лается изъ соломы, а двери досчатыя. При устройстве 
зимнихъ помьщенш, главнъише имеется въ виду, доста
вить лошадямъ защиту отъ холода. Внутри конюшни при
биваются къ CTT>HT> плетневыя или досчатыя ясли, а для 
мъсива ставится колода, т. е. длинное, глубокое корыто, 
выдолбленное изъ цълаго бревна. Мт>сиво приготовляется 
изъ мелко изрубленной соломы, или изъ мякины и колось-
евъ ржи и пшеницы, отскочившихъ во время молотьбы. 
Л'БТОМЪ евчку обливаютъ холодною, а зимою подогретою 
водою, и посыпаютъ либо ржаною, либо овсяною мукою, 
а иногда и ячменною. Зимою лошадямъ дается месиво 
одинъ разъ въ день, а именно въ полдень; утромъ же и 
на ночь дается имъ только солома: пшеничная, ржаная или 
овсяная, и нервдко пополамъ съ С-БНОМЪ. Овесъ идетъ 
зимою только передъ поездкой И вторично по возвращении 
домой. Вообще крестьяне начинаготъ кормить своихъ ло
шадей получше съ Великаго Поста, для того, чтобы по
править ихъ силы къ пашн-Ь. При соломенномъ корми, не 
даютъ вовсе просяной соломы, потому что лошади ее не
охотно •БДЯТЪ; и избътаютъ полбенную и ячменную, по
тому что онт> слишкомъ жостки. 

Л-БТНШ конный рабочш день разделяется у крестьянъ 
на 3, такъ называемые, уповода. Подъ словомъ уповодъ 
разумеется время, въ продолжении котораго лошадь и ра-
ботникъ трудятся и отдыхаютъ. Первый уповодъ заклю
чается между утромъ и объдомъ; второй между обвдомъ и 
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полуднемъ, а третш между полуднемъ и вечеромъ. Во вре
мя каждаго уповода, лошади получаютъ въ кормъ, кроме 
травы или свна, еще несколько овса. Ночью лошади обы
кновенно пасутся въ табунахъ. Табунные пастухи нани
маются въ северной части губернш отъ Благовещена или 
Пасхи до Михайлова заговЬнья, а въ южной — даже до 
зимняго Николы (6 декабря). За пастьбу платится только 
съ головы взрослой лошади, отъ 15 до 60 к. сер. съ 
каждой, а сосуны, т. е. жеребята сосушде матокъ, въ счетъ 
не полагаются, Пастухъ отв-Ьчаетъ за потраву хлеба имъ 
недосмотренную и за пропажу лошади изъ табуна. Цъну 
украденной лошади назначаютъ СОСЕДИ того крестьянина, 
кому она принадлежала, а пастухъ обязанъ уплатить вла
дельцу только половину этой суммы. За лошадей погиб-
шихъ отъ звЬря, еъ пастуха ничего не взыскиваютъ; онъ 
обязанъ только въ доказательство представить владельцу 
уши заъденнаго животнаго. При табуне въ 700 головъ 
бываетъ три человека: пастухъ, его товарищъ и подпасокъ, 
и несколько собакъ. За пастьбу стригуновъ, плата бываетъ 
нисколько выше, нежели за взрослыхъ лошадей, потому 
что они во все лЬто, днемъ и ночью, находятся подъ над-
зоромъ пастуха, тогда какъ рабоч!я лошади ходятъ въ 
табунЬ только ночью. Для бол fee удобнаго надзора за ло
шадьми, близъ воды устраивается пастухомъ пргютъ или 
загорода. Табунъ загоняется туда послов солнечнаго заката, 
а стригуны и въ жаркое время дня на стойло. До начала 
весеннихъ посЬвовъ, лошади пасутся по жнивьямъ и по 
пепахатнымъ, неудобнымъ землямъ. Съ началомъ пашни, 
онъ- перегоняются на паровое поле, а когда поле это дол
жно быть распахано, то переходятъ на неудобный места. 
Паконецъ по свозки хлеба съ полей, табуны пускаются на 
ржаныя и яровыя жнивья, до окончания подпожнаго кор
ма. Въ сухой годъ лошадей пускаютъ даже и на луга, но 
только после уборки сьна. Вообще выборъ мкета для 
пастьбы лошадей всегда соображается съ системою хозяй
ства, съ величиною земельнаго надЬла и съ обалхешъ въ 
с-Бнокосахъ. На зеленя, т. е. на озимые всходы, крестьяне 
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лошадей никогда не пускаютъ. Такъ какъ табуны обык
новенно ходятъ въ н-вкоторомь отдаленш отъ селешя, то 
лошади, которыя безпрестанно бываютъ нужны для работы, 
не отгоняются днемъ въ табунъ, но пускаются, либо стре-
ножениыя, либо безъ путъ, на выгонъ. ЗдЬсь онъ* ХОДЯТЪ 
безъ всякаго надзора и представляготъ много удобныхъ 
случаевъ для кражи лошадей и для преждевременной и 
безразборчивой случки. На выгони совокупляются лошади 
разныхъ статей, отчего приплодъ бываетъ безобразный, 
или слишкомъ молодыя кобылы покрываются слиш-
комъ молодыми жеребцами, а оттого рождаются слабыя и 
безсильныя лошади, остающаяся такими на всю жизнь. 
Случка съ разсчетомъ бываетъ у крестьянъ тогда только, 
когда кобыла требуетъ жеребца рано весною, до начала 
пастьбы и еще стоитъ на конюшнъ. Крестьянск1я кобылы 
идутъ подъ жеребцовъ съ 3-хъ-лътняго, или съ 4-хъ-лът-
няго возраста. Жеребцы берутся либо свои крестьянские, 
либо помЬщичьи, а если случной пунктъ находится неда
леко, то матокъ приводятъ и къ казеннымъ жеребцамъ 
земской конюшни. 

Цъ 1853 году при земской конюший было жеребцовъ 
59 головь, а изъ нихл.:* 

Рысистыхъ 2 
Кирасирскихъ 9 
Легкихъ кавалер1искихъ . . . . 8 
Экипажиыхъ . . . . . . . . 9 
Среднихъ упряжныхъ 8 
Возовыхъ 4 
Крестьянскихъ рабочихъ . . . . 19 

Итого 59 (*) 
Казенными жеребцами пользуются преимущественно 

крестьяне состоятельные, имъюнце хорошихъ лошадей, под-
ходящихъ по своимъ статьямъ ближе къ породистымъ случ-
нымъ жеребцамъ. Возможность сбывать хорошихъ лошадей, 

(*) СВ-ЬДБШЯ о д-Ьйств1яхъ Саратовской земской случной копюшни со
общены Г. Управляющимъ той конюшни. 
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на здвншихъ и Тамбовских^ значительныхъ конскихъ яр-
маркахъ, за выгодныя цвны, пpioxoтилa крестьянъ приво
дить матокъ къ казеннымъ жеребцамъ. Въ последнее время 
требоваше на жеребцовь увеличилось до того, что нынвш-
нш комплектъ земскихъ конюшень нередко оказывается 
недостаточнымъ. 

Крестьянская кобылы жеребятся обыкновенно весною, 
въ Великш Постъ. Когда жеребая матка вымнешь, т. е. 
когда у ней появится вымя, заботливые крестьяне либоупо-
требляютъ ее только на легмя работы, либо вовсе осво-
бождаютъ отъ трудовъ. У мент>е рачительныхъ, беремен-
иыя матки употребляются на работы до самыхъ родовъ, 
даже случается, что ОНЧБ жеребятся въ coxt. ПослЬ родовъ 
кобыле дается всегда отдыхъ, отъ 1 до 3 дней. Жеребе-
нокъ сосетъ матку до осени, до окончашя уборки хлвба 
съ полей, посл-Ь чего его отлучаютъ и запираютъ въ осо
бый ХЛ'БВЪ. ЗДБСЬ онъ получаетъ свйлгее ст.но, немного 
овса и мътиво. На такомъ кормт. жеребята содержатся 
около месяца взаперти. Чрезъ этотъ срокъ они отвыкаютъ 
отъ матокъ и кобылы теряютъ молоко. Если осенью не
кому присмотръть за жеребятами, то ихъ отлучаютъ позже, 
а именно когда лошадей ставятъ въ зимнее помЬщеше. 
Чрезъ годъ, весною же, передъ выпускомъ въ табунъ, же-
ребятамъ стригутъ хвостъ и гриву, отчего она получаютъ 
назваше стршуновъ или лонщаковъ. Стрижка гривы и 
хвоста не имъетъ определенной ц^ли, а делается только 
по обычаю, хотя и утверждаютъ крестьяне, что жеребятъ 
стригутъ для того, чтобы не завелся клещъ; но это не
справедливо. 

Молодыхъ жеребятъ холостятъ на пятомъ или на ше-
стомъ году. Для этого избирается прохладное время, по 
большей части Великш Постъ. Холощегйе делается посред-
ствомъ надрЬза на мошенкЬ и выдавливашя ядеръ. Сьмян-
ные канатики умерщвляются защемлегпемъ въ лещедкахъ, 
т. е. между двумя тонкими деревянными досчечками, на
мазанными съ внутренней стороны слюной и товаромъ, т. е. 
сулемой. Туго связанныя лещедки оставляются на одн-в 
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сутки, въ продолжеше которыхъ жеребецъ стоитъ привя
занный за морду такъ, что онъ не можетъ ни лечь, ни до
стать языкомъ до больнаго мйста. На другой день семен
ные канатики перерЬзаются ножемъ, ниже лещедокъ, и 
этимъ оканчивается холощеше. ПослЬ того, въ продолже-
нш двухъ или трехъ недъмь, меринъ въ работу не упот
ребляется, а его только проминаютъ верхомъ, ежедневно 
два раза, утромъ и вечеромъ. Молодыхъ лошадей пр^уча-
ютъ къ работамъ сначала верхомъ, а потомъ уже на при-
СТЯЖКБ къ старымъ, при перевозк-Ь небольшихъ тяжестей 
или въ боронъч Когда они достаточно обомнутся, т. е. по-
привыкнутъ, тогда ихъ запрягаютъ одн-Ьхъ въ соху или въ 
нлугъ. Первые два или три дня, онт> ходятъ въ сохъ' 
въ поводу, а посл"В того просто, какъ старыя лошади; въ 
это же время ихъ пр1учаютъ къ двумъ словамъ, употреб-
ляемымъ при распахиванш земли, а именно: вылгьзь, т. е. 
выходи изъ борозды, и возлгь, т. е. ближе къ предыдущей 
бороздт,. 

Хорошую лошадь, т. е. сильную и здоровую, крестьяне 
держатъ лъ"гъ до 15, а потомъ продаютъ ее Цыганамъ или 
Татарамъ на ярмаркахъ. Эти старыя, негодныя лошади пе
регоняются гуртами, (привязавъ хвостъ передней лошади 
къ мордъ задней], въ Кузнецкш и Петровскш у^зды, гд-Ь 
ихъ р'вжутъ, либо Татарамъ на мясо, либо для получешя 
кожи. Старая, но еще годная лошадь продается рублей за 
5f а совершенно негодная къ рабогЬ рубля за 2 серебр. 
и даже дешевле. Средняя цйна крестьянской рабочей лоша
ди, л-втъ 6-ти или 8-ми, простирается отъ 11 до 20 рублей 
серебромъ. Самая значительная конная ярмарка, для кресть-
янгкихъ и другихъ лошадей, бываетъ въ с. Баланде, Аткар-
скаго увзда, на Воздвиженье. 

Ростъ зд-Ьшнихъ крестьянскихъ лошадей • среднш, а по 
пород!; онъ1 принадлежатъ къ выродившимся киргизскимъ, 
калмыцкимъ и башкирскимъ лошадямъ. До сихъ поръ Сред
няя или Букиевская Киргизская Орда снабжаетъ Саратов
скую губершю въ большомъ количестве лошадьми, превос
ходящими туземныхъ крестьянскихъ какъ быстротою, такъ 

15 
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и сносливостью при продолжительномъ б^г-Ь. Землед-Ьльче-
скШ классъ однако предпочитаетъ доморощенных!, лоша
дей, потому что онЬ надежнее при тяжелыхъ работахъ. 

Крестьяне подковываютъ евоихъ лошадей только осенью 
и зимою, а л'Ьтомъ — при отправленш въ далънш извозъ. 
Весною, когда начинается половодье, всЬ крестьянск1я ло
шади расковываются. Въ посл-вднее время, вместо прежней 
русской подковы объ одномъ шипи, крестьяне начали упо
треблять такъ называемыя наметая подковы, о 3 шипахъ. 

Улучшенные помещичьи конапе заводы, существующее 
въ настоящее время въ Саратовской губерши, принадлежать 
сл'Бдующимъ владЬльнамъ: 

Ч и с л о . 
Всего 
лоша
дей. 

Бахметьева . . . 3 28 31 

Be Аткарскомь 
утьздл; 

Ж е -
реб-
цовъ. 

3 

Ма-
токт>. К а к о й п о р о д ы . 

Брянцова . . . 3 
Жукова . . . . 6 
Иванова 5 
Кайсарова . . . 2 

Павлова 5 

Павлова . . . . 
Павлова. . . . 
Павлова . . . . 
Сатина . . . . 
Сл-Ьпцова. ., . . 
Щербатовыхъ 

Be Балашовскоме 
упздгь: 

Булгакова . . . 
Голохвастовыхъ . 
Боваленкова. . . 
Колобовыхъ . . 
Рюмина . . . . 

ВьКузнецкомъ угъзд/ы 
Бобо'Ьдова . . . 1 
Галицкова . . . 1 
Дубасова . . . 3 
Be Петровскомъ 

утздп: 
Берхгольца . . . 2 
Бропотова . . . 5 

28 

15 
59 
40 
15 

47 

30 
62 
40 
28 
20 
20 

30 
70 
46 
32 
54 

12 
5 

24 

13 
25 

18 
65 
45 
17 

52 

34 
68 
42 
32 
22 
22 

60 
180 
130 
62 

140 

13 
6 

27 

26 
30 

Арабской, орловской, верхов, 
и рысистой. 
Датской, англшск., упряжной. 
Смешан., рысистой и верховой. 
Верховой и упряжной. 
Англшской, арабской, упряж
ной и рысистой. 
Смешенной, верховой и ры
систой. 
Смешен., верхов, и рысистой. 
Смешен., верхов, и рысистой. 
Орловск., рысистой и упряжной. 
См'Ьшан., упряжной и рысист. 
Голландской,англшск. упряжн. 
Голландск., англшск. упряжн. 

Англшск., арабск., рысистой. 
Голландск. и англшск. рысист. 
Русской упряжной. 
Русской упряжной. 
Голландской, англшской рыси
стой и верховой. 

Англшской рысистой. 
Упряжн. 
Упряжн. 

См'Ьшан. рысистой. 
Орловской рысистой. 

If 
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Be Саратовскому 
угьэдгь: 

Зотова . . . . 
Сабурова . . . 
Be Сердобскомв 

у/ьздп,: 
Бахметьева . . 

Беклемишева . . 
Борга 
Демидова. . . . 
Дубасовыхъ . . 
Егорова . . . . 
Жукова . . . . 
Масловой. . . . 
Сабуровыхъ . . 
СОФОНОВОЙ . . . 

Свиридовыхъ . . 
Скрипицина. . . 
Насл1>дниковъ Стат-

ковской . . . 
Сумарокова . . . 
Устинова . . . . 
Шиловскаго, . . 
Якубовской . . . 

Въ Царицинскомъ 
угъзд/ъ: 

Скибиневекихъ 

4 
3 

4 

3 
3 
3 
6 
3 
3 
1 
2 
3 
5 
2 

6 
2 
5 

15 
2 

44 

26 
20 

24 

23 
15 
16 
30 
15 
13 
12 

V 10 
15 
20 

19 
24 
15 
97 
19 

60 

75 
65 

28 

26 
IS 
19 
36 
18 
17 
13 
12 
13 
20 
22 

25 
26 
20 

112 
21 

145 

Рысист. 
Верхов, и рысист. 

Датск., англшскои, арабской, 
упряжной. 
Орловской рысист. 
Англшск. упр. 
Датск. упр. 
Упряжи, и верхов. 
Голландск., рыс. 
Англшск. упр. 
Верх , упр. 
Русск. упряж. 
Арабск. рысист. 
Англшск. упр. 
Англ., араб., рысист, и упр. 

Арабск. рыс. 
Орловской рыс. 
Англ., перс, и арабск. 
Англшск. унр. 
Датской упряжной. 

Персидск., черкеск., рысист., 
скак, и упряжя. 

Изъ всЬхъ этихъ заводов1*, наиболее зам'Ьчателенъ за-
водъ гг. Голохвастовыхъ, въ Балашовскомъ у'Ьзд'Б. Лошади 
производятся тамъ отличныя и продаются либо на зд"Ьш-
нихъ большихъ ярмаркахъ, либо на Тамбовскихль, обыкно
венно въ З-хъл'Ьтнегйъ возрасгЬ, по 150, 300 и болъе руб
лей серебромъ за каждую. 

Въ 1853 году считалось въ здешней губерши по отчету 
гражданскаго губернатора, — 378,797 лошадей. Разсчиты-
вая это количество на все пространство губерши, на общее 
число жителей и пропорщонально только пахатной земли, 
приходится: 

На квадр. версту пространства . 
» » одной пахатной земли 

На каждые 100 человЬкъ жителей обо
его пола . 24 e / i 0 

по 52/10 лош. 

177,0 й 
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Рогатый скотъ. Рогатый скотъ въ Саратовской губер-
нш средней величины и происходить отъ пом-Ьси украин
ской породы съ калмыцкою. Ч-Ьмъ дальше на югъ губер
нии, т^мъ яснве выражается калмыцкш типъ, такъ что 
въ Царицинскомъ уйзд-Ь, ниже Дубовки, преобладаетъ уже 
чисто калмыцкая порода. У калмыцкаго рогатаго скота 
кости широки, бока круты, присадисты и плотны. Въ очер-
ташяхъ своихъ калмыцюе волы круглы, имЬютъ мышцы 
кр^пша, а цв^томъ бываютъ большею частш красные или 
красно-рябые. Русскш скотъ слабее сложешемъ и цвт,томъ 
ст>рый, бурый, б'Блый или черный. Въ сравнеши съ чисто-
украинскою породою какъ калмыцкая, такъ и туземная, 
уступаютъ въ величине, крепости, силЬ и въ способности 
тучнъть. Только молока туземныя коровы даютъ бол^е 
украинскихъ. У пом*вшиковъ встречается еще, въ неболь-
шомъ числи, скотъ тирольскш, голландскш и другихъ выс-
шихъ породъ. 

Туземный рогатый скотъ отличается чрезвычайною сно-
сливостью; онъ переноситъ суровыя зимы на открытомъ 
воздухе, довольствуется лътомъ скуднымъ подножнымъ 
кормомъ, а зимою большею частш одною соломою. Теплыхъ 
зимнихъ помъщепш для рогатаго скота не строятъ, а содер
жать его подъ соломенными нависами съ плетневыми сте
нами, даже необмазанными навозомъ, а развъ что обстав
ленными хворостомъ. Эти пом^щешл доставляютъ весьма 
недостаточную защиту отъ вътровъ и метелей, а отъ моро-
зовъ решительно никакой. Зимою задаютъ рогатому скоту 
кормъ 3 или 4 раза въ сутки и большею част1ю прямо съ 
земли; только зажиточные крестьяне, и то не веб, устраи-
ваюгь ясли изъ хвороста, похож1я на невысока круглыя 
корзины. Въ зимшй кормъ дается большею часп'ю одна 
солома, разныхъ сортовъ. С/Бно идетъ только племеннымъ 
быкамъ, или, какъ ихъ здъхь называютъ, с-вменикамъ, 
порозамъ. Для нихъ и зимнее пом!;щеше стараются устроить 
несколько теплее, нежели для коровъ и воловъ. ОбъФдья 
отъ сЬна, даваемаго быкамъ, получаютъ коровы, волы или 
лошади. Весною, передъ пашней, воловъ НЕСКОЛЬКО подкар-
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мливаютъ, ипаче они выдутъ слишкомъ слабы взъ зимовки. 
Доннымъ коровамъ, посл'Ь новотела, даютъ для укрт>пле-
Ш Я СИЛЪ АГБСНВО. 

Пастьба рогатаго скота начинается и прекращается одно
временно съ лошадьми. Здоровыя коровы и волы пасутся 
въ общемъ стадт>. Телята, которымъ ие исполнился еще 
годъ, такъ называемые нонпшники, пасутся особо, на бли-
жашпихъ къ селенпо пастбищахъ. Съ ними вм^ст!» ходятъ 
и старыя, хромыя или слабыя коровы, для которыхъ 
пастьба на дальнихъ участкахъ, въ общемъ стад'Б, была 
бы утомительна. На второе л-Ьто теленокъ носитъ назвагие 
лгьтошника, годовика или бирючка, на третье онъ третъякъ, 
на четвертое—чствертокъ, а уже съ пятаго года особыхъ 
названш, означающихъ его возрастъ, не получаетъ; тогда 
онъ либо быкъ, либо воль. 

Въ селешяхъ съ большимъ земельнымъ над'Ьломъ и при 
болыномъ числт> рогатаго скота, по большей части, общее 
стадо разделяется на два: на дойное или дверное, ежедневно 
возвращающееся на ночь домой, и на гулевое, обгонное, хо
лостое или яловое, ночующее въ полъ\ Быки пасутся въ 
обоихъ стадахъ вмъстЬ съ коровами и покрываготъ ихъ какъ ' 
случится. Лйтомъ, въ жаркое время дня, стада остаются у 
воды на стойлЬ., но особыхъ пригоновъ для рогатаго скота 
не устраивается. Въ одно коровье стадо собираютъ отъ 150 
до 300 головъ; телячьи стада бываютъ нисколько меньше. 
За пастьбу платится пастуху отъ 9 до 20 коп. сереб. съ 
головы. Харчи даются постухамъ всегда отъ крестьянъ, 
либо выпеченнымъ хл'Ьбомъ, либо мукою, либо ихъ кор-
мягъ крестьяне поочередно, по дворамъ. 

Племенные быки, или порозы, содержатся иногда Mip-
скимъ обществомъ, иногда пастухами, а иногда только не
которыми крестьянами селешя. Въ первомъ случа-fe, покуп
ная ц-Ьна быка и расходъ на его содержаше раскладыва
ются между крестьянами, по числу коровъ каждаго. Если 
быка принадлежатъ пастухамъ, то пастьба коровъ стоить 
дороже, нежели выше было объяснено. Если же быки со-
ставляютъ собственность нькоторыхъ крестьянъ и они пу-
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скаютт. ихъ въ случку съ коровами цЬлаго селешя, то воз-
награждеше состоитъ обыкновенно въ томъ, что общество 
привимаетъ на себя такъ называемое пастушное, т. е. плату 
пастуху за надзоръ за ихъ коровами. Въ иныхъ селешяхъ, 
влад'вльиамъ бугаевъ производится съ каждой коровы, на
чиная съ трехл-Бтняго возраста, известная плата, отъ 5 до 
7 копйекъ серебромъ кругомъ со штуки, безъ разбора 
стельны ли они, или яловы. 

Быки считаются годными къ случкв съ трехл'Ьтняго воз
раста, а въ полной силЬ они бываютъ съ 4 и до 6 лЬтъ. 
Иородистыхъ сБмепиковъ крестьяне пускаютъ въ случку 
и посл'Ь 6 л'Ьтняго возраста. Особенно уважаются племен
ные быки изъ-за Волги, съ р. Салы. Коровы начинаютъ 
приносить телятъ большею частш ПОСЛ-Б 3 л!тъ. OHIJ те
лятся на базу, обыкновенно между Рождествомъ и Масляни-
цею. Какъ скоро родится теленокъ, то его обмываютъ и 
вносятъ въ избу, гдй онъ остается до весны, или до на
чала пастбищнаго времени. Телята бываютъ либо сосуны, 
подпускные, т. е. так1е, которыхъ допускаютъ сосать молоко 
у коровы, либо поеныши, т. е. выпоенные однимъ доенымъ 
молокомъ. У русскихъ, у Татаръ, Чувашъ и колонистовь 
телятъ выпаиваютъ доенымъ молокомъ, а у Мордвинъ и 
Малоросаянъ они сосутъ коровъ. Сосуны припускаются къ 
матери до осени, пока она не перестанетъ давать молока. 
Поеныши получаютъ неснятое молоко до выгона въ поле, 
а после того уже разбавленное водою, съ накрошеннымъ 
хл'Ьбомъ. Коровы бываютъ дойны отъ 25 до 30 нед-Ьль. 
При ежедневномъ, двукратномъ доенш, утромъ а вечеромъ, 
корова даетъ отъ ' / , до 1 ведра молока. 

Быковъ холостятъ на 2-мъ году, либо коновалы, либо 
сами крестьяне, которые легки на руку. Легчеше делается 
либо на подвертъ, либо на выргьзъ; въ первомъ случав пе-
ревертывашемъ и тугимъ перевязыва(пемъ умерщвляется 
деятельность съ\ченныхъ канатиковъ; во второмъ же по-
ступаютъ точно такъ-же, какъ съ лошадьми. Вырйзываше 
употребляется чаще, потому что оно легче переносится 
животными и мошенка заживаетъ чрезъ мьсяцъ, тогда какъ 
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при подверти опухоль остается до 2 мъхяцевъ. Во всякомъ 
случаъ* холощеше производится въ холодное время, боль
шею частою въ раннюю весну, для того, чтобы въ ранахъ 
не завелся червь. Послъ- легчешя, молодыхъ воловъ npiy-
чаютъ къ работе. Предварительно ихъ паруютъ, т. е. сво-
дятъ нарами, при чемъ борозденный волъ, идущш съ пра
вой стороны, выбирается всегда сильнее подручнаго, иду-
щаго съ лъвой. Болы пр!учаются къ работе скоро и просто. 
Ихъ запрягаютъ л'Ьтомъ въ телъту, нагруженную неболь
шею тяжест1ю, и привязываютъ за рога къ другой тел-Ьгв, 
впереди идущей и везомой старыми волами. ПослЬ двухъ 
или трехъ упряжекъ, молодые волы идутъ уже сами безъ 
понуждешя. Замечено, что ч'Ьмъ сильнее и жирнъе волы, 
тЬмъ скор-fee и легче они пр1учаются къ работЬ. Обыкно
венная поклажа, на пару зд-Ьшнихъ взрослыхъ воловъ, со-
ставляетъ 50 пудъ. Этотъ грузь употребляется помещи
ками, при перевозки пшеницы или другаго хл"Ьба, и чу
маками въ Царицынскомъ у^здй, при перевозке товаровъ 
изъ Лубовки на Качалинскую пристань. 

Въ полной сил-Ь волы бываютъ отъ 6 до 9 лътъ. 
Крестьяне держатъ ихъ л-Ьтъ до 10, а иногда и до 12, а 
посл^в этого срока откариливаютъ зимою сЬномъ, мЬсивомъ 
и овсомъ, и продаютъ гуртовщикамъ на зар^зъ. Xopomie 
жирные волы, стоятъ отъ 35 до 50 р. сер. за пару, а 
тонце—отъ 20 до 30 р.; хороший калмыцкШ волъ въхитъ 
отъ 18 до 20 п., а туземный отъ 12—15 пудъ. Мясо во
ловье продается по 1 р. 15 к. сер. за пудъ, а перетоплен
ное сало по 2 р. 86 коп. сер. за пудъ. Въ продажу по-
ступаютъ не одни взрослые, но и молодые волы. Пара 
4~хъ лйтнихъ здоропыхъ воловъ ценится отъ 20 до 30 
руб. сер. Одинъ нонгыиникъ отъ 1 р. 75 к. до 2 руб., 
бирючекъ отъ 4 до 5 руб., а третьякъ отъ 6 до 10 р. сер. 

Коровъ крестьяне держатъ большею част1ю до 10 л-Ьтъ 
и потомъ продаютъ гуртопромышленикамъ. Дойная ко
рова, съ теленкомъ, ценится въ 10 или 15 р. сер. Мо
лочными скопами крестьяне пользуются сами и только въ 
пригородныхъ селешяхъ, преимущественно подъ Сарато-
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вымъ, продажа молока, сливокъ и масла доставляетъ не-
болышя денежный выручки. 

Ролы при перевозке тяжестей подбиваютъ себв копыта, 
и тогда ихъ подковываютъ железными подковами, безъ 
шиповъ, отдельно каждую раковину или половину копыта. 
Ковка производится всегда въ станке, — иногда горячею, 
иногда холодною подковою, но всегда на три гвоздя. Пе
рековка новою подковой стоить 15 к., а исправлегпе старой 
10 к. сер. ст. ноги. На инаго вола выдегь въ лито подковь 
на 1 р. сер., но не столько отъ износа, сколько отъ ча
стой потери. Эта потеря происходитъ оттого, что полы не
довольно высоко поднимают!, на ходу ноги, а больше во-
лочатъ ихъ по землтз, чрезъ что сбиваютъ гвозди. Походка 
у воловъ неровна, а оттого передшя ноги необходимо 
ковать чаще заднихъ и наружный раковины чаще внутрен-
нихъ; оби раковины одного и того же копыта ръдко бы-
ваютъ въ одно и тоже время подкованы. Зимою крестьяне 
своихъ воловъ не расковываютъ, потому что съ подковами 
имъ легче ходить во врема гололедицы. 

Въ хорошихъ эконом1яхъ рогатый скотъ пользуется бо-
л^е тщательнымъ уходомъ и содержится лучше, нежели у 
крестьянъ. ПомЬщичьи скотные дворы суть четыреуголь-
ныя строешя, съ бревенчатыми или досчатыми ствнами и 
двускатными, соломенными крышами. Внутри строев1я дъ-
лается плетневый потолокъ, на которомъ складывается 
свно, для корма въ дурную погоду, въ мокроть или мете
ли, когда нельзя давать его изъ ометовъ, сложенныхъ 
вблизи скотнаго двора. Телки и легченые бычки, до трех-
Л1;тняго возраста, содержатся тамъ отдельно, въ особыхъ 
теплыхъ помьщешяхъ, изъ плетня, обмазаннаго смесью 
глины и соломы. Для коровъ устраивается особый скотный 
дворъ, по тому же плану какъ и для воловъ, а внутри дъ-
лаются досчатыя отдьлешя для племенныхъ быковъ, для 
стельныхъ коровъ, — и загородки для коровъ назначае-
мыхъ въ случку. На скотныхъ дворахъ, телятъ никогда 
не допускаютъ сосать матокъ, но тотчасъ поел!) рождешя, 
ихъ запираютъ въ теплую избу, на двъ" или на три недели. 
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Послъ- этого сроки, ихъ помъщаютъ въ теплое отдвлеше 
на скотномъ лворв, поятъ доенымъ молокомъ, и даютъ изъ 
яслей сухой кормъ. Въ этомъ особомъ огдъ\леши, телята 
остаются, смотря по крЬиости и здоровью, отъ 1*/2 до 2 
лътъ, племенные бычки не менъе 2 хъ лътъ , а бычки на
значенные для легчешя до одного года. Экономическш 
рогатый скотт, получаетъ не одну солому, во н некоторое 
количество съна. 

Зд-Ьшнш край, а въ особенности уъзды Камышинскш 
и Царицынски], часто подвергаются падежамъ рогатаго 
скота, преимущественно отъ чумы, заносимой изъ Заволжья 
или изъ Земли Донскихъ Казакова, но преимущественно 
изъ Киргизской Бук1;евской Орды. Зараза приносится частью 
съ гуртами живаго скота, а главньйше съ сырыми шкурами, 
во множестве оттуда привозимыми. Киргизы не р'Ьжутъ 
здоровый рогатый скотъ, а сдираютъ шкуры только съ 
околЬвшихъ, не отдъляя павшихъ отъ заразительной б о -
лЬзни, отъ умершихъ по другимъ причинамъ. Кролгв при
носимой чумы, есть и ВГБСТНЫЯ причины для падежей. OHTJ 

состоятъ въ раннемь выпуске скота на подножный кормъ, 
когда еще стоитъ грязь и слякоть; въ л-Ьтней засухе, отъ 
которой является недостатокъ корма и порча водопойной 
воды, и наконецъ въ небрежности къ зарывашю палаго 
скота. ОколЬвшая въ полъ, вдали отъ селешя, скотина, 
особенно во время лътнихъ работъ, остается незарытою до 
ближайшаго праздничнаго дня; а околъвшая въ еелешяхъ 
либо зарывается въ землю на гЬхъ же дворахъ, гдт> она 
стояла, либо вывозится въ ближайшш оврагъ, и тамъ 
слегка закидывается землею. Собаки отрываютъ мертвыя 
т'Ьла и растаскиваютъ ихъ по кускамъ въ разныя м^ста, 
даже приносятъ въ селешя. Разлагаюшдеся трупы, особен
но если овраги, въ которые они набросаны, имъютъ склонъ 
къ селенпо, сильно содтшствуютъ къ поддержашю и во -
зобвовлешю падежей. 

Въ 1853 году, въ Саратовской губернш считалось ро
гатаго скота 509,272 гол. Следовательно на квадратную 
версту всего пространства приходится по 7 шт. 
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На квадратн. версту одной пахатной земли по 23,4/1в шт. 
На каждые 100 жителей обоего пола . - д 33 '/,„ » 
Овцеводство. Въ Саратовской губерши простое овцеводство 

развито болъе тонкоруннаго. Въ 1853 году простыхъ овецъ 
считалось 869,988 штукъ, а мериносовъ только 491,435 
штукъ; следовательно простыхъ овецъ приходилось на квад
ратную версту общаго пространства по 12-ти, а мериносовъ по 
67/,„ штукъ. Разведешемъ тонкорунныхъ овецъ, занимаются 
только помъщпки и некоторые купцы, а простыя овцы 
содержатся не только помещиками, но и поселянами всЬхъ 
въ\домствъ. По увздамъ губернш общее число овецъ рас
пределялось въ 1853 году слЬдующимъ образомъ : 

Число 
Простыхъ. 

Въ у-Ьздахъ: 
Саратовскомъ . . . . 121,721 
Волжскомъ 
Хвалынскомъ 
Кузнецкомъ . 
Петровскомъ. 
Сердобскомъ 
Лткарскомъ . 
Балашовскомъ 
Камышинскомъ. 
Царицынскомъ 

1Ь ore 

32,385 
. 26,944. 

36,412 
71,730 
78,293 

165,826 
137,400 
114,000 
65,277 

. 869,988 

овецъ. 
Тонкорун 

ныхъ. 

45,920 
20,397 
14,800 
2,800 

58,330 
43,722 

156.640 
142,963 

2,198 
3,665 

491,435 

Простое овцеводство. По распространен^ простаго овце
водства, уъзды, составляющие Саратовскую губернпо, идутъ 
другъ за другомъ въ слъдующемъ порядки: 1) Царицын-
скш по 109 овецъ на каждые 100 жителей обоего пола, 
2) АткарскШ по 85 овецъ, 3) Саратовскш по 74 овцы, 4) 
Балашовскш по 66 овецъ, 5) Камышинскш по 59 овецъ, 
6) Сердобскш по 49 овецъ, 7) Петровскш по 42 овцы, 
8) ВолжскШ по 37 овецъ, 9) Кузпецкш по 28 овецъ и 
10) Хвалынска! по 21 овцы на 100 душъ обоего пола. 
Эта постепенность довольно близко соотвътствуетъ различно 
въ земельномъ надълъ поселянъ каждаго уъзда и, слЪдова-
тельно, соотвътствуетъ возможности содержать болышя или 
менышя стада. 
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Содержимый крестьянами овцы, принадлежать къ рус
ской породе; волошскихъ овецъ встречается немного, а 
киргизскихъ съ курдюками почти только въ Царицынскомъ 
у-вздв. 

Л/ьтомъ овцы пасутся въ ПОЛ-Б, а на зиму для нихъ 
устраиваются теплые, плетневые хльва или кошары, сма
занные смесью глины съ навозомъ, и покрытые соломен
ною крышею. Хотя эти хлъва всегда бываютъ устроены, 
но овцы загоняются въ нихъ зимою только на ночь, а на 
день выпускаются на открытый воздухъ, Только въ мете
ли или непогоду, онт> остаются въ хлт>вахъ и днемъ. Кормъ 
дается овцамъ обыкновенно съ земли, но случается, что 
передъ кошарами устраиваются для дачи корма особыя 
плетневыя ясли. Зимою кормъ идетъ овцамъ отъ 3 до 4 
разъ въ день, смотря но ногод-Ь. Въ оттепель каждая дача 
бываетъ меньше, но за-то повторяется 4- раза, а въ морозъ 
больше, но дается только по три раза. Утромъ и вечеромъ 
овцы получаютъ одну солому, ржаную или мъшаннуго отъ 
разныхъ хл-ъбовъ, а въ обЬдъ чистое СЕНО. Водопой дается 
зимою, въ неслишкомъ холодное время, два раза въ сутки, 
а въ сильные морозы только одинъ разъ. Соли простыя 
овпы никогда не получаютъ. 

Пастьба на ПОЛ-Б начинается и оканчивается одновремен
но съ пастьбой рогатаго скота, а въ малыхъ селешяхъ овцы 
даже ходятъ въ одномъ съ ними стадъ\ Въ селетяхъ, имъю-
щихъ значительное число овецъ, но не слишкомъ богатыхъ 
землею, обыкновенно овцы, бараны и валахи вевхъ возра-
стовъ, ходятъ все л-вто вмъсгв, стадами отъ 500 до 600 
головъ, и на ночь пригоняются въ селете. Здйсь oirb 
остаются до утра, либо цълымъ стадомъ на одномъ какомъ 
либо двор^, либо расходятся по домамъ. Въ селетяхъ съ 
болыпимъ земельнымъ надъмомъ, овцы ежедневно не воз
вращаются, но остаются въ степи, близъ воды, и приго
няются только на время стрижки. Въ послъднемъ случав, 
на мт>стахъ ночлега дълаются пригоны или загороди. Хотя 
по большей части овцы и бараны пасутся ВМЪХГБ, НО слу
чается что, въ видахъ разсчетливой случки, ОТД-БЛЯЮТЪ ба-
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рановъ вт. особое стадо, что по крестьянски называется 
делать роскида. Въ Царицынскомъ увзд-в, къ роскиду при-
ступаютъ около 9 мая, а въ более сЬверныхъ уъздахъ 
несколько позже, въ иныхъ м-встахъ около Казанской 
(8 шля), а въ иныхъ около Ильина дня (20 1юля). ПослЬ 
роскида, бараны ходятъ подъ надзоромъ особыхъ пасту-
ховъ, такъ называемыхъ баранниковъ. При стаде овецъ въ 
500 или 600 головъ, бываетъ олинъ пастухъ съ подпаскомъ 
и 3 или 4 собаки. За пастьбу пастухи получаютъ отъ 3 ' / 2 

и до 17 к. сер. съ овцы, все равно съ ягненкомъ ли она, 
или безъ него. Если стадо пригоняется па ночь въ селете, 
то пастухамъ платится около 6 к. съ головы и кормятъ 
ихъ по дворамъ, но за-то подпаски содержатся на ихъ 
счетъ. При кочевыхъ стадахъ плата бываетъ отъ 8 до 10 
коп. съ головы, причемъ пастухи и подпаски продоволь-
ствуютъ себя сами. Въ иныхъ мЬстахъ обычаемъ установ
лено, что пастухъ имветъ еще право остричь, въ свою 
пользу, 10 к» овцу, — весной и осенью. За пастьбу бара-
новъ отдъмьпымъ стадомъ, баранники получаютъ отъ 11 
до 17 к. сер. съ барана. 

Молодые ягнята бываютъ либо спускныя, погднышки, 
веснушки, либо зимнухи, раннички. Овца носитъ ягненка 
отъ 22 до 23 недель. Поэтому, при роскиде, крестьяне 
могутъ случать овецъ такъ, чтобы онЬ ягнились къ извест
ному времени. Эти-то ягнята и называются спускными, 
позднышами, или веснушками. Еезъ роскида время ягнешя 
неопределенно, и эти ягнята называются: зимнухи или 
раннички. 

При роскиде случка овецъ делается на базахъ; она на
чинается либо съ Покрова (1 октября), либо съ Козьмы и 
Демьяна (1 ноября), либо съ Михайлова за^овйнья (въ по
ловине ноября) и продоля^ается около 2 нед'Ьль. Во время 
случки, каждый крестьяпипъ самъ присматриваетъ за своимь 
косякомъ. Те, у которыхъ нвтъ собственныхъ барановъ, 
пускаютъ овецъ въ чуж1е косяки, или пользуются барана
ми односельцевъ. Но въ семъ послвднемъ случае, бараны 
допускаются къ чужимъ овцамъ только после случки съ 

» 



— 229 — 

овцами ГБХЪ крестьянъ, которымъ принадлежатъ бараны. 
Если осенняя случка окончена рано, то овцы опять приго
няются къ пастуху, а бараны къ баранпику и остаются 
тамъ до прекращешя пастбищнаго времени. Матки случен-
ныя по разсчету ягнятся весною, въ теплое время, около 
Егорья (23 апр+>ля), когда явился подножный кормъ, и 
большею част1ю въ пол-fe. Первое время, матки и ягнята 
пасутся малыми отд^летями по близости селешя, обыкно
венно на выгон'ъ, и за ними присматриваютъ сами кресть
яне. Въ это время ягнята получаютъ крошеный хлт>бъ, 
овесъ, СБНО и т. п. Когда ягнята подростутъ, то овцы и 
дт,ти ихъ поступаютъ въ общее стадо, и домашшя дачи 
корма прекращаются. 

Если роскиды не двлали, то ягненье начинается съ зим-
няго Николы (6 декабря), и продолжается до Масляной. 
Родившихся зимой ягнятъ вносятъ въ избу и подпускаютъ 
раза два или три въ день къ матери, а недели чрезъ три 
посл-Ь рождешя ягнятамъ начинаютъ давать несколько съна, 
овса и хлъба, и оставляютъ ихъ въ изб"Б до выгона въ поле. 
Овцы, ягнивопяся въ избЬ, оставляются при ягненкЬ первые 
два или три дня, а на четвертый загоняются въ хлЬвъ. 
Сосуны питаются молокомъ отъ матери около полугода, а 
послт. такого срока, овцы уже сами ихъ отгоняютъ. Овцы 
начинаютъ приносить приплодъ обыкновенно перетоком, 
т. е. съ двухл'Бтняго возраста; да и бараны начинаютъ 
въ томъ же возрасти покрывать овецъ. Неръдко однако-
же случается, что безъ роскида, овцы родивоняся зимою, 
на следующую осень покрываются баранами и на весну 
приносятъ ягнятъ. 

Простыхъ овецъ въ зд-Ьшней губернш не доятъ и оспы 
имъ не прививаютъ. 

Не предназначаемыхъ на племя барановъ легчатъ въ 
молодости, спускныхъ не позже какъ чрезъ двъ- недъли 
посл'Б рождешя, а зимнуховъ за неделю до выгона въ 
поле. Легчеше делается большею частш самими крестьяна
ми; ядрышки выдавливаются изъ прор-взанноп мошенки, а 
семенные канатики перекусываются зубами. Употребляютъ 
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еще друпе способы легчешя, какъ-то: на подвертя, какъ 
у бычковъ, и на отжигъ, т. е. деятельность съчменныхъ 
канатиковъ умерщвляется чрезъ прижигаше горячимъ же-
лт.зомъ. Чуваши баранчиковъ никогда не легчать, да и 
Татары р'Ьдко употребляютъ легчеше. 

Валаховъ крестьяне держатъ только до следующей осени 
и тогда либо р^жутъ ихъ около 8 ноября, на овчины и 
мясо, либо продаютъ живьемъ. Здьшше ягнята не даютъ 
хорошихъ и цвнныхъ смушекъ, а потому ихъ для этой 
д-ьли никогда не р4жутъ. 

Стрижка овецъ бываетъ два раза въ годъ: весною между 
Николою и Троицинымъ днемъ, и осенью передъ Иваномъ 
Постникомъ (2 сентября). Весною стригутъ только взрос-
лыхъ овецъ и зимнуховъ, а со спускныхъ ягнятъ, у кото-
рыхъ въ то время шерсть еще коротка, ее вовсе не сни-
маютъ. Осенью стригутъ ВСБХЪ овецъ безъ различи воз-
враста, исключая однакожъ барановъ, потому что изнурен
ные случкою, они д+.лаются зимою зябкими. За день или 
за два до осенней стрижки, овецъ и ягнятъ перегоняютъ 
черезъ воду, а иногда обмываютъ на нихъ шерсть руками 
въ р^к^. Посл-fe мойки, овцамъ даютъ несколько обсохнуть 
на выгони и потомъ уже приступаютъ къ стриягкт». 

Овецъ стригутъ обыкновенно женщины либо прямо на 
землЬ, либо на разостланныхъ торпищахъ или пологахъ. 
Весенняя шерсть снимается цъчяымъ руномъ, а поярокъ и 
осенняя шерсть — врознь. Черную и б^лую шерсть не мъ-
шаютъ ВМЕСТЕ, а кладутъ всегда ОТДЕЛЬНО одну отъ другой 
Татарки не стригутъ овецъ сами, но нанимаютъ посторон-
нихь стригальщицъ, большею частою Мордовокъ. За стрижку 
платится по 2 к. асе. съ барана или овцы весною и осенью, 
а съ ягненка осенью 2 к., а весною 1 к. асе. 

Въ весеннюю стрижку получается: съ овцы около 3 Фун-
товъ, съ барана около 5 Фунт, шерсти; осенью съ овцы 
снимаютъ до 2 Фунт., съ ягненка въ первую стрижку около 
1 Ф., а во вторую несколько мен^е 2 фун. Иногда для 
получешя бол-Ье длинной шерсти, преимущественно для 
тканья красяковъ (синихъ шерстяныхъ сараФановъ), нъеколь-
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ко овецъ, какъ старыхъ, такъ и молодыхъ, оставляютъ 
осенью неостриженными, и тогда весеннш сборъ бываетъ 
больше, именно около 4- фун. съ овцы. 

Шерсть скупается у крестьян!., большею частью на дому 
или и на сельскихъ ярмаркахъ, Саратовскими и Пензин-
скими Татарами. Главная продажа делается весною около 
Троицы. Саратовская шерсть идетъ либо на м-встныя су-
конныя Фабрики, либо на Фабрики Пензинской и Симбир
ской губернш, либо въ Москву. Простая шерсть продается 
отъ 2 р. 30 к. до 3 р. сер., а поярокъ отъ 2 р. 60 к. до 
3 р. 50 к. за пудъ. Осень, или шерсть снятая осенью, 
какъ болье чистая и мягкая, ЦЕНИТСЯ НЕСКОЛЬКО дороже 
вешника, т. е. шерсти отъ весенней стрижки. Цвйтъ шер
сти, въ общей сложности, не им"Бетъ п.плш'я на цъну, по
тому что въ одинъ годъ нисколько дороже шерсть бълая, 
а въ другой черная, смотря по требовашю на Фабрикахъ. 
Въ продажу поступаетъ преимущественно весенняя шерсть, 
а осенняя идетъ на домашнее потреблеше крестьянъ. Въ 
крестьянскомъ быту изъ весенней шерсти вяжутъ чулки, 
варежки, и делаются: кушаки, подпруги для лошадей, 
а изъ поярка полсти и тонк1е чулки для празлниковъ. Осен
няя шерсть идетъ на крестьянское сукно, на валенки и 
кошмы. 

Съ б-тил'Бтняго возраста, овца даетъ шерсти меньше и 
хуже, а потому крестьяне обыкновенно продаютъ ихъ, въ 
возрасти между 6 и 8 годами, гуртовщикамъ на сало. За
купка овецъ гуртовщиками делается весною, около Егорья 
(23 апреля) или около Николы (9 мая). Средняя пъна ше
стилетней ОВЦБ или барану составляетъ около 2 р. сер. 
Валахи стоятъ осенью около 1 р. сер. за штуку. Молодые 
ягнята живьемъ отъ 75 к. и до 1 р. сер. за штуку. Мясо 
баранье стоитъ въ селешяхъ отъ 1*Д до 2 к. сер. за Фунтъ, 
а въ городахъ нисколько дороже. Овчина стоитъ отъ 43 
до 57 к. сер. за штуку. 

Тонкорунное овцеводство. Въ Журнале Министерства 
Государственныхъ Имуществъ показано, что въ Саратовской 
губернш считалось мериносовъ: 



- 2 3 2 - I 
Въ 1841 году 234,904 головъ. 

1842 » 242,049 » 
1843 » 263,388 » 
1844 » 288,091 » 
1845 » 332,933 » 

Числа эти относились къ губернш въ прежнемъ ея со
ставе, съ Заволжскими увздами: Николаевскимъ и Новоу-
зенскимъ, но безъ Царицынскаго уьзда. Въ 1853 году счи
талось въ 10 увздахъ нынешней губернш 491,435 мерино-
совъ. Отсюда видно, что тонкорунное овцеводство постоян
но увеличивается въ Саратовской губернш. Число мерино-
совъ по каждому уъзду въ 1845 и 1853 годахъ, видно 
изъ следующей таблицы: 

Тонкорунныхъ овецъ было: Въ 1845 г. Въ 1853 г. 
Въ уЬздахъ: 

Саратовскомъ 24,872 45,920 
Волжскомъ 21,181 20,397 
Хвалынскомъ 9,411 14,800 
Кузнецкомъ 3,805 2,800 
Петровскомъ 43,679 58,330 
Сердобскомъ 21,021 43,722 
Аткарскомъ . . . . . . 64,104 156,640 
Балашовскомъ 109,874 142,963 
Камышинскомъ 12,812 2,198 
Царицынскомъ 447 3,665 

Итого . 311,206 491,435 
Новоузенскомъ 7,049 неизвестно. 
Николаевскомъ 14,678 неизвестно. 

Итого ~ 332,933 
Изъ сравнешя чиселъ за 1845 и 1853 годы видно, что 

только въ увздахъ: Волжскомъ, Кузнецкомъ и Камышин
скомъ тонкорунное овцеводство не только не осталось то 
же, какимъ было въ 1845 году, но напротивъ еще умень
шилось. Должно однако заметить, что число овецъ за 1853 
годъ, показанное въ вышеприведенной таблице по отчету 
г. начальника губернш, какъ кажется не върпо, потому 
во 1-хъ, что общеизвестно, что съ 1845 по 1854 годъ у-взды: 
Волжскш, Кузнецкш и Камышинскш никакимъ 64ДСТВ1ЯМЪ, 
исключительно предъ прочими увздами губернш, не подвер
гались и следовательно уменыиеше тамошняго овцеводства 
не можетъ быть приписано д-вйствт падежей, неурожаевъ 
и т. п.j во 2-хъ, что по Камышинскому увзду, число овецъ 
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показано по отчету губернатора за 1853 годъ въ 2,198 
штукъ, между тъмъ какъ въ одной Рудненской экономии, 
г-жи Нарышкиной, было въ 1851 году 14,500 штукъ ме-
риносовъ и въ 3-хъ, что, кром* имшия г-жи Нарышкиной, 
значительное овцеводство существуетъ въ Камышинскомъ 
у^зд* въ имЬшяхъ гг. Гагарина, Ершова, графини Гурье
вой, Канищева, Персидскаго, Никифорова и др. (*). 

Если числа показанный по Камышин* кому уЬзду, въ 
отчет* губернатора, такъ далеки отъ истины, то есть ве
роятность предполагать, что уменьшеше овцеводства въ 
у*здахъ Волжскомъ и Кузнецкомъ покрайней Mf.pt весьма 
сомнительно. Въ настоящее время ПОМЕЩИКИ, главные про
изводители тонкорунной шерсти, очень хорошо оц*нили 
всю важность овцеводства, и нельзя не заметить общее съ 
ихъ стороны стараше, либо устроить вновь, либо разши-
рить по возможности эту отрасль хозяйства. Помьщвки 
считаютъ, по 10-тил*тней сложности, что каждая овца 
приноситъ имъ, за вычетомъ вс*хъ издержекъ, чистаго до
хода около 1 р. сер. Овцеводство важно для пом*щиковъ 
еще т*мъ, что с*но И солома могутъ быть посредствомъ 
онаго обращаемы въ ц*нное произведете, тонкую шерсть, 
и продаваемы на м*ст*, такъ какъ на нее всегда есть 
запросъ. 

Разводимый въ Саратовской губернш тонкорунныя овцы, 
принадлежать большею частто, къ пород* длинношерст-
ныхъ infantado. Главная масса здъшнихъ овецъ не чисто
кровная, потому что покупщики рЬдко требуютъ особенно 
тонкую и съ высшими качествами шерсть. Сообразуясь съ 
этимъ услов!емъ, овцеводы преимущественно стараются о 
производств* возможно болыпаго количества, а о качеств* 
шерсти заботятся на столько, сколько того требуютъ по
купщики, что обыкновенно не привышаетъ первой примы. 

Во всякой эконом1и, гд* заведено тонкорунное овцевод
ство, содержится, кром* общихъ стадъ, еще небольшое 
племенное, отборное стадо изъ барановъ и матокъ, съ выс-

П Сарат. Губ. В*д. 1851 г. № 11. 
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шимн качествами шерсти, посредствомъ которыхъ проти-
вудъйствуютъ перерождешю мериносовъ въ общихъ стадахъ. 

Помъщешя для мериносовъ называются, какъ и у про-
стыхъ овецъ, кошарами. Эти кошары суть длинные сараи 
съ пристройками, сделанными либо на средине, либо по 
концамъ здашя. Сараи предназначаются для взрослыхъ и 
здоровыхъ овецъ, а пристройки для ягнятъ и для зимняго 
ягнешя. Кошары строятся изъ досокъ или изъ брусьевъ, 
иногда съ каменными столбами, иногда безъ нихъ. Въ 
безл'всныхъ м'Бстахъ овчарни складываются изъ сыраго 
кирпича, или устраиваются мазанковыя. Крыша дълается 
обыкновенно соломенная. Длина кошары зависитъ отъ 
числа овецъ, для котораго она предназначается, а ширина 
делается всегда въ 5 саженъ. На каждую квадратную са
жень полагается 7 овецъ безъ ягнятъ, или 7 валаховъ, 
или 6 матокъ съ ягнятами, или ваконецъ б барановъ. Въ 
продольныхъ стЗшахъ кошаръ, пробиваются продолговатыя 
низия окна (длиною 1*/2 саж. вышиною 5/4 арш.), и такое 
же окно д-Блается надъ воротами. Кошары назначенный 
для зимняго содгржашя племеинаго стада и отд'вленхя для 
зимняго ягнешя, называются тепляки и дъмаются съ досча-
тыми потолками, въ которыхъ прорублены продушины для 
очищешя воздуха. Внутри кошаръ, разные роды овецъ 
ОТДЕЛЯЮТСЯ одинъ отъ другаго деревянными перегородками. 
Для слабыхъ и больныхъ овецъ устраиваются особыя теп-
лыя отд-влешя, до верху забранный досками. Стойла для 
племенныхъ барановъ встречаются въ зд^шнихг овчарняхъ 
весьма ръ"дко. 

Кормъ дается въ кошарахъ, изъ длинныхъ трехсажен-
ныхъ яслей, состоящихъ изъ двухъ р^шетокъ, сближен-
ныхъ между собою на нижней сторонъ* и утвержденныхъ 
на покатомъ на объ стороны ДНИПГБ. На каждыя ясли по
лагается либо по 21-ой матк"Б съ своими ягнятами, либо 
по 15 барановъ, либо по 18 валаховъ. Зимою ясли пере
ставляются съ одного м-Ьста на другое, чрезъ каждыя двъ' 
недъли, иначе подъ ними образуется углублеше, отъ нако
пившихся по сторонамъ бугровъ навоза и объвдьевъ. На 
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подстилку употребляютъ объедья и солому, какая случит
ся. Некоторые овцеводы кладутъ овцамъ подстилку толь
ко зимою, такимъ образомъ, что еженедельно новую со
лому кладутъ два раза, а старую выбираютъ только одинъ 
разъ. У другихъ подстилка делается и лЬтомъ, но только 
для племенныхъ животныхъ. Навозъ изъ кошаръ выре
зывают* ежегодно въ ма4, и д^лаготъ изъ него либо кизяк ь, 
для топлива, либо выбрасываютъ въ овраги. 

Кошары располагаются, смотря по удобству, иногда 
вблизи господскихъ усадьбъ, а иногда въ степи При боль-
шомъ овцеводствв, предпочптаютъ строить овчарни въ степи, 
потому что вблизи селенш подножный кормъ всегда бы-
ваетъ хуже, ибо потравляется скотомъ, да и доставка со
ломы съ полей въ кошары тогда сподручнее. КромЬ того 
для постройки кошары избираются таоя мйста, чтобы 
вблизи ихъ находились свободныя пространства, для пер
вой пастьбы слабыхъ ягнятъ и для пастьбы стада въ сы
рое время. Лътомъ на эти м-Ьста не пускаютъ ни овецъ, 
ни другую скотину. 

Въ свверныхъ уъздахъ губернш принято за правило, 
запасы зимняго корма дЬлать на 7, а вь южныхъ только 
на 6 мьсяцёвъ, считая на ежедневную дачу по 3 Ф. с!;на, 
и по 1*/2

 ф* соломы съ подстилкою. Зимою, въ cyxie дни, 
бываютъ три дачи корма: утромъ, въ об^дъ и вечеромъ, 
а во время оттепелей — 4 раза въ день. Въ сухое время 
кормъ дается овцамъ внЬ кошаръ, большею частью съ 
земли, а въ ненастье и на ночь — вь кошарахъ изъ яслей. 
Солома дается отъ всЬхъ хлъбовъ, исключая гречихи, отъ 
которой овцы теряютъ шерсть, а въ нъкоторыхъ эконо-
м1яхъ принято за правило, суягнымъ маткамъ не давать и 
овсяной соломы. Ч/;мъ запасы сгна въ экопомш больше 
тъмъ чаще отпускаютъ его овнамъ, такъ что, при боль-
шемъ обилш въ свие солома дается лишь три раза въ не-
ДБЛЮ. Хорошее сЬно даютъ въ утреннюю и обьденную 
дачу, а солому на ночь, дурное же только въ об^дъ и на 
ночц если свиа мало, то его заменяютъ либо обмгыикой, 
т. е. соломой посыпанной мукою и спрыснутой растворомъ 
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соли, либо мелкимъ кормомъ, какъ то мякиною и ко
лосьями, отскочившими во время молотьбы. Вообще при
нято за правило, разнообразить сколько возможно, кормъ 
даваемый овцамъ. Въ сильные морозы, въ кормъ дается 
тотъ Фуражъ, который похуже, a xopoiniii приберегается 
для теплой погоды, потому что во время холодовъ овцы 
Meiite разборчивы. Племенныя стада получаютъ самый луч-
шш кормъ; за ними, по качеству корма, следу ютъ спуск -
ныя матки и ягнята, а валахамъ вдутъ большею частью 
объвди отъ ягнятъ. Овесъ дается баранамъ во все время 
случки, по одному гарнцу на пять барановъ въ сутки. 
Ягнятамъ, до выгона ихъ въ поле, тоже дается овесъ, въ 
количестве одного гарнца на 25 ягнятъ. Изъ матокъ толь
ко больныя или слабыя получаютъ неболышя дачи овса. 
Соль даютъ овцамъ круглый годъ, считая по два пуда 
элтонской соли на 1000 головъ ежемесячно. Каменную 
соль для лизанья получаютъ только новорожденные ягнята. 
Дача соли производится каждыя дв'Б недели одинъ разъ, 
въ ясляхъ или корытахъ. Въ сухое время даютъ соль ма
лыми дачами, а въ мокрое побольше. Для поддержашя 
правильнаго пищеваретя, къ соли иримъшиваютъ cipy, 
полынь, бвлоголовникъ, а иногда спрыскиваютъ ее дегтемъ. 
Беременнымъ маткамъ перестаютъ давать соль, за два ме
сяца до родовъ. Водопой дается зимою одинъ разъ въ сутки, 
а именно въ обЬдъ. Въ поле выгоняютъ стада не раньше 
20 апреля. Бараны пасутся всегда особо и сводя1Ся въ 
малыя стада, не болйе 350 штукъ. На 350 барановъ пола
гается одинъ пастухъ и подпасокъ съ собаками. Валахи 
ходятъ большими стадами, около 700 головъ въкаждомъ,подъ 
надзоромъ двухъ пастуховъ; овцы съ ягнятами сгоняются въ 
стада отъ 400 до 500 матокъ, при которыхъ бываютъ два 
пастуха и одинъ подпасокъ. Отлученные осенью отъ ма
токъ ягнята сводятся въ особыя стада, отъ 500 до 600 го
ловъ. Овечш пастухъ долженъ им-вть при себт»: дерлигу 
или брыцало, т. е. длинную палку съ дрревяннымъ крю-
комъ на КОНЦЕ, которымъ въ случае надобности онъ ло
вить овецъ за ногу, кнутъ, щипцы для вынимашя червей 
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изъ ранъ, несколько синяго купороса или квасцовъ про-
тивъ червей, и рогъ съ чистымъ дегтемъ, которымъ сма-
зываютъ зачески или раны, для предохранешя отъ мухъ. 
За правильиымъ уходомъ за стадами и за порядкомъ въ ов-
чарняхъ наблюдаются особые надзиратели изъ крестьянъ, 
называемые личманами. При болыпомъ овцеводствЬ, нъкото-
рыя экономш им+>ютъ еще оберъ-личмана, который подчи
няясь шаФмейстеру рзздъмяетъ съ нимъ общш надзоръ за 
овцеводствомъ 

Пастьба овецъ начинается весною, на оставляемых!» 
около кошаръ залежей или цЬлинныхъ мъхтъ; потомъ стада 
переходятъ на паровое поле, съ него па жнивья, и нако-
нецъ на отавы степныхъ покосовъ, или въ случав надоб
ности и на отавы поемныхъ луговъ, если только они не 
слиткомъ сыры. На жнивья пускаютъ овецъ только въ 
сухую погоду, въ дождливое же время ихъ избътаютъ, по
тому что отъ нихъ происходитъ у овецъ разстройство же
лудка и хромота. При Формированш стадъ, принимаются 4 
главным подраздълешя, а именно: отдельно сводятъ бара-
новъ, отдельно матокъ, отдельно перетоковъ и отдельно ва-
лаховъ. Эти главныя подразд^лен.я распадаются въ различ-
ныхъ эконом!яхъ еще на друпя бол'Бе мелк.я, смотря по 
обширности овцеводства и по числу пастуховъ, которыми 
можно располагать Такимъ образомъ, часто матки съ ягня
тами пасутся отдельно отъ матокъ холостыхъ, или образу
ются особыя стада изъ перетокъ-ярковъ, перетокъ-валаш-
ковъ, и старыхъ валаховъ, или бараны разделяются по 
сортамъ и каждый сортъ ходитъ особо. Случается еще, что 
сводится особое стадо подъ назвагиемъ хурда, калгьчъ, со
стоящее изъ одпихъ слабыхъ и больныхъ овецъ, или стадо 
молодит, т. е. изъ отлученныхъ осенью отъ матокъ ягнятъ. 

Въ теплое время овцы ночуютъ близъ воды. Стано
вище, стань, тырло, т. е. мт>сто ночлега, переменяютъ 
каждую недЬлю, для того чтобы овцы не лежали на своемъ 
пометь. На станахъ устраиваютъ загороди только во время 
случки и въ каждую загородь загоняются овцы одного 
сорта. При продолжительной дождливой погодЬ, стада хо-
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дятъ близъ кошаръ, и загоняются въ нихъ на ночь. Утромъ 
овцы остаются на стану, или въ кошарахъ до ТБХЪ поръ, 
пока роса не высохнетъ, и потомъ уже ихъ выгоняютъ въ 
поле. Солонцеватыя мъста избегаются пастухами, въ сухое 
и мокрое время, потому что отъ различныхъ солеи, либо 
выступившихъ на поверхность земли въ ВИДБ кристалличе-
скаго налета, либо растворенныхъ въ лужахъ, овцы под
вергаются различнымъ бол^знямъ селезенки, кишекъ, пе
ченки, легкихъ и т. п. 

Въ эконом[яхъ съ особенно большимъ овцеводствомъ 
устроиваготся въ полЬ лътшя кошары, въ которыхъ овцы 
проводятъ знойные часы жаркихъ дней. Тамъ, гдъ- ньтъ 
лЬтнихъ кошаръ, овцы пережидаютъ зной, либо у воды, 
Л и б о ВЪ ТТ.НИ рОЩИ ИЛИ ЛБСОСЪКИ. 

Ежегодно, въ конц-Ь марта или въ начале апръля, лич-
мана подръзываютъ у старыхъ и молодыхъ овецъ копыта, 
подаиливаютъ у барановъ рога, если они давятъ скулы, а 
въ конц-в апръля обръзываютъ хвосты у вгьхъ ягнятъ, 
исключая валашковъ. Лътомъ баранамъ промываютъ ни
сколько разъ пуздро, т. е. предплопе, для предупреждена 
воспалешя оть пыли и урины. 

Зимнее продовольств1е овецъ начинается около половины 
октября. 

Сортировка стадъ дълается ежегодно, обыкновенно въ 
великш постъ, потому что тогда шерсть еще довольно чиста, 
сврка не выступила и качество видпъе. Сорты отмъчаются 
у барановъ на рогахъ, а у овецъ либо на ушахъ, либо на 
пов'вшенныхъ на meis деревянныхъ досчечкахъ. Для пле-
менныхъ животныхъ ведутся родословныя книги, въ кото
рыхъ отмъчаются: родители, время рождешя и въсъ руна. 
Передъ случкой, начинающейся съ 1 шля, дълается по-
върка сортировки барановъ. Гдъ' есть наемные шаФмеп-
стеры, сортировка дтзлается самими шаФмейстерами, а въ 
небольшихъ эконом!яхъ, гдЬ ихъ НБТЪ, либо нанимаютъ 
шаФмейстеровъ для сортировки у соседей, либо она пору
чается своимъ крестьянамъ, обучавшимся у шаФмейстеровъ, 
При распредъленш барановъ для случки, кромъ- количества 
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и качества шерсти, ИВГЕЮТЪ въ виду еще равенство шерсти 
въ стад'Ь и ровность штапеля. Въ хорошихъ эконо»иях-ь, 
время отъ времени, обновляютъ кровь въ племенныхъ ста-
дахъ чистокровными баранами изъ овчарень Силезш, Сак-
соиш и Тироля, выписываемыми чрезъ Москву. Экономш 
съ меньшими средствами пршбр-Бтаютъ барановъ изъ из-
вястныхъ овчарень здЬшней или сосвднихъ губернш; на
пр. Самарской, изъ им^шя Васильевки генерала Самарина 
и др. 

Случка въ племенномъ стадй всегда предшествуетъ 
случкъ- въ общихъ стадахъ, для того, чтобы flmeBie не 
произошло одновременно у болынаго числа матокъ и неза
труднился надзоръ за племенными ягнятами. При обширномъ 
овцеводств'Б и при достаточномъ запасЬ корма, для раздй-
лешя срока ягнешя случка бываетъ три раза въ годъ. Она 
начинается съ 1 {юля, съ 1 октября и съ 1 ноября и про
должается каждый разъ 6 нед-вль. Тогда ягнеше матокъ 
отъ первой случки придется между 1 декабря и 20 ян
варя, отъ второй — между 1 марта по 15 апреля, а отъ 
третьей—между 1 апръля и 15 мая. При недостатки корма 
распоряжаются такимъ образомъ, чтобы ягнята родились 
тогда, когда уже выросла трава на полЬ. Случка общихъ 
стадъ бываетъ косятчатая, въ пол-в, а для племенныхъ 
овецъ употребляютъ чаще ручную, въ кошаре, съ проб
ными баранами. На сотнго овецъ считается доетаточнымъ 
отъ 4 до 6 барановъ. Весною суягныхъ и объягнившихся 
матокъ раздъмяютъ на малыя отдвлешя и пасутъ несколько 
дней вблизи кошаръ, подъ надзоромъ овчаровъ. Когда яг
нята и матки поправились въ силахъ, ихъ переводятъ въ 
стада, и пускаютъ ВМЪХГБ ВЪ поле. Двойчатокъ родятся мало, 
такъ что на 1000 нарожденш приходится ихъ не бол^е 200. 
Въ видахъ сбережешя матки отъ истощешя при прокормленш 
двухъ ягнятъ, одного изъ нихъ пр1учаютъ къ другой ОВЦБ, 
у которой ягненокъ околъмъ. Для этого посыпаютъ ягненка 
солью и запираютъ его съ тою овцою, которая должна бу-
детъ его кормить, въ особое темное отдвлеше въ кошаре. 
Овца, привлеченная солью, облизываетъ ягненка, и въ это 
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время припускаетъ его къ молоку. Чрезъ два, три дня, 
овца совершенно привыкаетъ къ своему npieMbimy, и тогда 
ихъ впускаютъ опять въ кошару. Такимъ же образомъ по-
ступаютъ съ ТЕМИ матками, которыя отказываютъ въ мо
локе собственнымъ ягнятамъ. 

Молодыхъ барановъ, произшедшихъ отъ общихъ стадъ 
и неимБющихъ особенно отличныхъ качествъ, легчать всЬхъ 
безъ исключешя. Легчеше производится личманами или па
стухами на выръзъ, обыкновенно чрезъ двй недЬли ПО
СЛЕ рождетя. Въ племенномъ приплодЬ, если качество ба
рановъ не оправдаетъ ожиданш овцевода, легчеше двлаегея 
позже, по прошествш года и даже двухъ лътъ, либо на 
подвертъ, какъ у быковъ, либо лещедками, какъ у жереб-
цовъ. Ежегоднаго приращешя стада, за вычетомъ убыли 
отъ умирающихъ матокъ и ягнятъ, полагается 700 головъ 
на 1000 матокъ. Средняя долговечность здътннихъ овецъ 
простирается до 8 л$тъ, a maximum жизни до 10 лйтъ. 

Осенью личмана прививаютъ ягнятамъ оспу, обыкно
венно подъ хвостомъ. Въ южной части губернш прививка 
начинается OKOJO 20 числа августа, а въ свверныхъ у4з-
дахъ несколько раньше, въ iKM'fc МЕСЯЦЕ, когда ягнята еще 
сосутъ молоко. Въ продолжеше всего времени развили, 
оспы, ягнята пасутся вблизи кошаръ и загоняются на ночь 
въ овчарни. 

Стрижка тонкорунныхъ овецъ производится одинъ разъ 
въ годъ, въ половин'Б или въ конц-в мая месяца, смотря по 
погоде, т. е. достаточно ли она тепла, чтобы стриженная 
овца могла ее переносить. Шерсть почти безъ исключешя 
снимается грязиая. Стрижка овецъ исполняется барщин
ными или наемными женщинами, на пологахъ разостлан-
ныхъ на землЬ. Наемныя бабы получаютъ по 2 коп. ассигн. 
съ головы, безъ различгя пола или возраста животнаго. 
Стрижка никогда не начинается съ мериносовъ, но съ про-
стыхъ овецъ, для того, чтобы стригальщицы несколько 
приучились. Послт» простыхъ овецъ стригутъ тонкорунныхъ 
валаховъ, заттзмъ матокъ, а последними барановъ. Сред-
нямъ числомъ полагается въ день на женщину 18 головъ, 
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но проворная стригальщица, особенно если она работаетъ 
съ найма, успьваетъ остричь до 30 штукъ овецъ. Шерсть 
снимается цьлымъ руномъ и складывается штапелемъ 
внутрь, вчетверо (подобно тому какъ складываютъ казен-
ныя бумаги при запечатыванш въ конвертъ). Загнувъ пред
варительно у каждаго руна всъ его четыре края, тоже во 
внутренную сторону. Сложенное руно перевязываютъ на-
кресть, льняною или шерстяною нитью. Обножки снима
ются отдельно, а иногда ихъ подразд'Ьляютъ еще такимъ 
образомъ, что бъ\ше клочья, какъ крупные такт, и мелк1е, 
составляюсь одинъ сортъ, а пожелтЬвипе другой. При хо-
рошемъ овцеводствъ, примт>ненномъ къ мЬстнымъ услов1ямъ, 
считаютъ круглымъ числомъ по 6 Фунтовъ грязной шерсти 
съ головы, безъ различ1я пола и возраста. ОТДЕЛЬНО пола-
гаютъ среднш сборъ грязной шерсти: отъ овцы 5 Ф, , ОТЪ 
барана 12 или 13 Ф. , ОТЪ перетоки 5 Ф . , а отъ валаха 7 
фунтовъ. 

Шерсть сбывается большею частью на мъстт>, преиму
щественно саратовскимъ купцамъ, отправляющимъ ее въ 
Москву, иногда мытою на здвшнихъ мойкахъ, а иногда и 
въ грязномъ видт,. Некоторый экономш, производящая боль-
ния партш шерсти, находятъ болъе выгодпымъ отправлять 
ее въ Москву отъ себя. Средняя цъна за пудъ грязной 
шерсти, на мйсгв, простирается отъ 7 до 7 р . 50 к., а съ 
доставкою въ Москву отъ 9 до 10 р. сер. Обножки ценятся 
въ половину противъ шерсти, и обыкновенно при покупке 
два пуда сихъ посл!;днихъ принимаются за 1 пудъ шерсти. 

Тонкорунное овцеводство доставляетъ кромт. шерсти 
еще доходъ отъ продажи валаховъ на сало. На зарт>зъ на
значаются валахи не ран-Ье 3 и не позже б-тилйтняго воз
раста. Смотря по тучности, валахи продаются отъ 2 р . 
15 к. до 3 р . сер. за штуку, и даютъ отъ 38 Фунт, до 
1 пуда 5 Фунт. сала. Старыя овцы общихъ стадъ (посл'Ь 
7 лътъ) тоже продаются гуртовщикамъ на сало, по 1 руб. 
50 к. , или по 2 р. сер. за штуку; но овцы племеннаго 
стада сохраняются до самой смерти. Курпяи или мерлуш
ки, т. е. шкуры съ павшихъ ягнятъ, стоятъ обыкновенно 
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5 к. сер. за штуку, а шкуры съ палыхъ овецъ отъ 40 до 
50 к. сер. Разность въ ЦЕН-Б зависитъ отъ времени, когда 
овца околела. Если она пала между маемъ и ноябремъ, 
т. е. посл'Б стрижки, то овчина стоитъ 40 к., если же 
между ноябремъ и маемъ, то около 50 к. сер. Племенные 
бараны 3 или 4-хълт>тняго возвраста, изъ хорошихъ овча-
рень, продаются отъ 15 до 50 руб. сер., а племенныя 
матки не дороже 10 р. сер. Бракованныя старыя племен
ныя матки л'Ьтъ шести, но отъ которыхъ можно ожидать 
еще два ягнешя, ценятся около 3 р. сер. 

По качеству шерсти, по чистоте породы и по особен
ной тщательности ухода, известна овчарня графа Нессель-
рода, находящаяся въ Петровскомъ уъзд1;, при сел-в Вяз-
мип!)., и управляемая ипостранцемъ Кошани. 

Хотя въ Саратовской губернш, кромъ1 овецъ, рогатаго 
скота и лошадей, встр4чается и другой домашнш скотъ, но 
разведеше онаго не составляетъ особой отрасли хозяйства, 
съ udbiiio получешя денежныхъ выгодъ. Только жители 
подгороднихъ селенш выручаютъ некоторый доходъ отъ 
продажи свиней и домашней птицы. Пара лучшихъ откор-
мленныхъ гусей продается въ Саратовв за 50 коп., пара 
утокъ за 25 к., а нара инд'Ьекъ за 70 к. сер. Пудъ свиной 
туши, в'Ьсомъ мен-fee 5 пудъ, стоитъ около 1 р., а болье 
отъ 1 р. 15 к. до 1 р. 30 к. Козы содержатся крестьяна
ми Христ1анскаго испсв'лдашя только для молока, а Тата
рами и для мяса. По отчету гражданскаго губернатора, 
считалось въ здЬшней губернш въ 1853 rojy: 

Въ 
» 
У> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Свиней. 
Саратовскомъ уйздъ* . . . . 19,810 
Волжскомъ . . . . 
Хвалынскомъ 
Кузнецкомъ . 
Петровскомъ 
Сердобскомъ 
Аткарскомъ . 
Балашовскомъ 
Камышивскомъ 
Царицынскомъ 

4,370 
1,562 
5,122 

13,345 
26,804 
10,243 
18,728 
17,550 
3,788 

Козъ. 
2,240 

794 
1,501 
2,443 
1,076 

18 
500 

1,244 
500 

2,621 

Итого 121,322 12,937 
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Сельские промыслы. Вь этомъ описанш уже упомянуто, 
что Саратовская губерния земледельческая и что сельская 
промышлеыость составляетъ только дополнеше къ главному 
занятш зд'Бшнихъ крестьянъ, обработке земли. Изъ общей 
массы сельскихъ промышлениковъ, первенствующими по чи
слу участковъ являются государственные крестьяне. Удель
ные крестьяне хотя и занимаются промыслами, но такъ 
.акъ ихъ гораздо меньше нежели государственныхъ, то и 

число промышлениковъ съ ихъ стороны, въ сравнен1и съ 
общею массою населешя губершв, не велико. То же самое 
можно сказать и о колонистахъ. Помещичьи крестьяне ма
ло предаются промысловьшъ заняиямъ, какъ потому, что 
вообще земельный надълъ у нихъ больше нежели у госу
дарственныхъ крестьянъ, такъ и потому, что почти во ВСБХЪ 

здътннихъ ИМ'БШЯХЪ введена барщинная система, не доста
вляющая промынменику достаточно свободы для своихъ 
дтшствш и оборотовъ. 

Собранпыя по м1;рт> возможности ев БДЕНИЯ, о сельской 
промышлености Саратовской губернш, показываютъ: 1) что 
производимые здьшними крестьянами промыслы двухъ ро-
довъ — одни порожденные местностью и въ настоящее 
время достаточно упрочивпйеся, а друпе — не что иное, 
какъ безъискуственные заработки, къ которымъ обыкновенно 
сельсше жители прибъгаютъ по нуждъ; 2) что племя, къ 
которому принадлежатъ крестьяне, оказываетъ немалое вл1-
яше не только на побуждеше заниматься промышленостью, 
но и на избраше того рода, который свойственъ ихъ ха
рактеру и способностямъ. Наприм-Бръ: Мордвины и Чуваши 
не производятъ никакихъ промысловъ, исключая лт>сныхъ; 
Малоросояне тоже не охотники до промысловъ, но если къ 
нимъ приб^гаготъ, то занимаются главнъйше извозомъ на 
волахъ (чумачествомъ); колонисты—лгобятъ ремесла; Руссше 
охотно занимаются извозничествомъ на дошадяхъ и отчасти 
ремеслами и торговлею, а Татары особенно привержены къ 
торговле. Они до того страстны къ ней, что при малей
шей возможности не затрудняются либо отдать своп земель-

17 
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ный учаетокъ за безцтшокъ въ наймы, либо совершенно 
бросить его, лишь бы торговать; и 3) что наибольшая про-
мышленая деятельность сосредоточилась въ приволжской 
местности, потому что здът;ь она поддерживается, какъ судо-
ходствомъ по Волги, такъ и требовашями въ Заволжьт. на 
Саратовсгая сельсшя промышлеиыя произведет». 

Общую массу сельскихъ промышлениковъ Саратовской гу-
бернш определить съ точностно невозможно, какъ потому, 
что данныя существуютъ только объ однихъ государствен-
ныхъ крестьянахъ, такъ и потому еще, что число зани
мающихся простыми заработками безпрестанно изменяется. 
Оно различно не только въ разныхъ годахъ, но въ одномъ 
и томъ же году, даже въ одномъ и томъ же мъч:яцт>. По 
ообранньгаъ Коммисаею уравнешя денежныхъ сборовъ св!>-
дълнямъ, 1853 года, промышлениковъ всЬхъ родовъ у го-
су дарственныхъ крестьянъ было: 

въ округахъ: 

Саратовско-Волжскомъ 2554. 
Кузнецко-Хвалынскомъ 7480. 
Петровско-Сердобскомъ 4267. 
Аткарскомъ 1266. 
Балашевскомъ 2355. 
Камышинско-Царицынскомъ 9548. 

Итого 27470. 

Производимые государственными крестьянами промысла п 
денежная опт нихь выручка. Государственные крестьяне 
Саратовской губернш занимаются следующими промыслами: 

< 1) окраскою и набойкою холста для крестьянской одежды; 
2) кузнечнымъ мастерствомъ; 3) перебивкою коноплянаго 
с/вмени на масло; 4) выдъмкою кожъ; 5) изготовлешемъ 
кожаныхъ рукавииъ; 6) мыловарешемъ; 7) изготовлешемъ 
солода; 8) вытапливашемъ сала; 9) клееварешемъ; 10) до-
бывашемъ поташа; 11) медъничнымъ дйломъ на въ-тряныхъ 
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мельницахъ; 12) гЬмъ же дъмомъ на водяныхъ мельницахъ; 
13) обдиркою гречи и проса въ крупу; 14) содержатель 
постоялыхъ дворовъ; 15) извозомъ на лошадяхь; 17) порт-
ияжнымъ масхерствомъ; 19) п лотничествомъ; 20) схоляр-
иымъ масхерствомъ; 21) бондарнымъ мастерсхвомъ; 22) и з -
гоховлетемъ колесъ; 23) изгоховлетемъ хелегъ, колесъ и 
саней; 24-) изгоховлетемъ деревянныхъ лопахъ; 25) выжи-
гатемъ угля; 26) сидкою смолы; 27) перебивкою шерсхи; 
28) добывашемъ жерновыхъ камней; 29) выдълкою овчинъ; 
30) гончарнымъ масхерсхвомъ; 31) изгоховлетемъ сыромях-
ныхь кожъ, шихьемъ хомуховъ и вообще шорнымъ масхер
схвомъ; 32) булочнымъ масхерсхвомъ; 33) посхуплетемъ по 
найму въ чернорабоч1е и бурлаки; и 34-) хорговлею. 

Окраска и набивка холспса д"Блаехся по большой часхи 
въ особыхъ красильняхъ, либо горячею, либо холодною, 
такъ называемою кубовою краскою, индиго. Владельцы кра-
сильныхъ заведенш рабохаюхъ круглый годъ, но есхь и ха-
ше красильщики, кохорые, не имт>я особыхъ пом^щешй, з а 
нимаются исполнетемъ заказовъ только временно, въ кресхь-
янскихъ избахъ. Послъдняго рода красильщики встречают
ся обыкновенно въ малыхъ селетяхъ . Денежная выручка 
синилыциковъ разнообразится, какъ по способу окраски хол
ста, такъ и по продолжительности рабочего времени. Т а -
кимъ образомъ годовой синилыцикъ, при упохреблети од
ной горячей кубовой краски, т. е. только при окраске хол
ста въ сити цвълъ, иолучаетъ около 102 р . сер. денежной 
рыручки; а годовой синилыцикъ, рабохающш не только го
рячею, но и холодною кубовою краскою, т. е. не только 
окрашивающш, но и набиваюицй узоры на холстЬ, выру-
чаетъ около 126 рублей. Временные синильщики, неимъъо-
uiie особыхъ красиленъ, а потому зашшаюииеся своимъ дв-
ломъ не постоянно, но урывками, выручаютъ менЬе, а имен
но отъ 39 до 26 рублей серебромъ. 

Кузнечное мастерсхво доставляетъ крестьянамъ денежныя 
выручки, различной величины, смотря во числу горновъ куз
ницы, по МЕСТНОСТИ, болье или мен be посыпаемой обозами, 
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и наконецъ но продолжительности рабочего нерюда кузни
цы. Должно заметить, что сельские кузнецы имьютъ силь-
ныхъ соперниковъ въ м^щанахъ и колонистахь, уже завла-
дьвшихъ самыми выгодными местами и далеко ихъ превос-
ходящихъ въ зианш своего ремесла. Высшая денежная вы
ручка для сельской кузницы доходить до 88 р . , а низшая 
до 12 р . серебромъ. 

Перебивка коноплянаю сгьмени на масло производится въ 
особыхъ маслобонняхъ. Денежная выручка маслобоенъ з а -
виситъ отъ густоты окрестнаго населешя, которымъ опре
деляется и продолжительность рабочаго времени, для к а ж -
даго заведешя. При болыиомъ нaceлeнiи, потребность въ 
конопляномъ масль- для постовъ увеличивается, и заказы 
случаются чаще, а при маломь населеши—на оборотъ. Н а и 
большая денежная выручка крестьянской маслобойни про
стирается до 17 руб. серебромъ, а наименьшая около 4 р . 
серебромъ. 

Выдгьлка кожь производится крестьянами либо круглый 
годъ, въ особо устроенныхъ заведешяхъ, либо только зи
мою въ жилыхъ избахъ. Большая или меньшая доходность 
этого промысла происходить отъ зажиточности промышле-
ника. Если онъ обладаетъ денежнымъ капиталомъ для 
устройства особаго заведешя, для покупки сырыхъ шкурь, 
не по мелочамъ, по селешямъ, а оптомъ въ Букйевской 
киргизской Ордъ\ то и денежная выручка его доходить до 
104 р. При малыхъ средствахъ, такая выручка невозможна 
и кожевники занимаюнцеся своимъ промысломъ, въ неболь-
шихъ размърахъ, получаютъ только отъ 4-3 до 29 рублей 
выручки. Лучнпя сельсьля кожевни существуютъ въ сел1; 
Русскомъ - Камишкир4 Кузнецкаго уьзда, въ сель- Алек-
свевк'Ь Саратовскаго увзда, и въ н'Ьмецкихъ колошяхъ: Со-
сновомъ и Норскомъ, Камышинскаго увзда. 

Промыселъ изготовления кожаныхъ рукавицъ ( галицъ) 
основанъ на всеобщемъ употреблеши оныхъ крестьянами, 
но размъръ производства ограничивается здъхъ единственно 
м-встнымъ гребовашемъ. Рукавичники только выд-влываготъ 



— 247 — 

овечьи шкуры и кроятъ изъ нихъ галицы, но сами не сши-
ваютъ, а отдаюгь шить крестьянамъ. Капитальные промы-
шленики, занимаюииеся круглый годъ своимъ промысломъ, 
получаютъ до 99 руб., а менъе состоятельные, работающие 
только зимою, около 55 р . денежной выручки. 

На крестьянскихъ мыловарепныхъ заводахъ, приготовляет
ся либо одно простое желтое, либо еще б1злое мыло. Мыло-
вареше производится только зимою и не бол'Ье какъ въ 
иродолженш 3-хъ мъхяцевъ. Доходность этого промысла 
зависитъ отъ величины завода, отъ устройства его и отъ 
денежнаго капитала промышленика—на закупку сала, рыбья-
го жира и золы. Выручка исправнаго крестьянина — завод
чика простирается до 100 руб., а мент>е состоятельнаго, ко
торый долженъ собрать деньги, отъ продажи первой п а р 
ой мыла, на покупку матер!яла для второй варки, около 
4-7 руб. 

Солодовни существуютъ только въ одномъ селенш Шемы-
шейка, Кузнецкаго уъзда, и приготовляемый тамъ солодъ 
раскупается окрестными крестьянами для варешя браги. Де
нежная выручка солодовни простирается до 55 р . сер. 

Салотопни тоже принадлежать къ числу заведеиш, тре-
бующихъ обладашя денежнымъ капиталомъ. По-этому боль
шая часть изъ нихъ и самыя лучнйя по устройству при
надлежать въ Саратовской губерши купцамъ. На крестьян
скихъ салотопняхъ работа производится въ малыхъ размъ-
рахъ, и неболйе какъ въ иродолженш двухъ осеннихъ мъ-
сяцевъ. Денежная выручка крестьянской салотопни не пре-
вышаетъ 58 руб. серебромъ. 

На купеческихъ заводахъ добываются, такъ называемые, 
сырецъ и перетопленое сало, идунце частью гужемъ, а 
бол'Ье водою, въ обЬ столицы. Салотопленные заводы пре
имущественно устроены въ южной части губерши, потому 
что тамъ больше пастбищныхъ МБСТЪ для содержашя г у р -
товъ, и ближе къ Букъевской Киргизской Орд'Ь, гдй пре 
имущественно закупаются, на убой, овцы и другой скотъ. 
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Клееваренныхъ заводовъ въ Саратовской губерши несколь
ко. Изъ нихъ только одинъ, въ селенга Русскомъ—Камиш-
кирв Кузнецкаго уйзда, принадлежитъ государственному 
крестьянину, а всЬ остальные устроены купцами и мещана
ми. Клей вываривается простой, столярный, изъ кожаныхъ 
етружекъ и обр^зкоБЪ, остающихся у кожевниковъ и шор
ников ь. Работа на заводахъ производится круглый годъ, 
исключая слишкомь жаркихъ, слишкомъ холодныхъ и дож-
дливыхъ дней, потому что при такой погодв клей не сгу
щается. Денежная выручка камишкнрскаго крестьянскаго 
клеевареннаго завода простирается до 24- руб. сер. въ годъ; 
но купеческ1я клееварни, производящая работу въ болье 
обишрныхъ разм4рахъ и отсылающдя свой клей на прода
жу въ друпя губерши и въ Москву, выручаютъ гораздо 
болЬе. 

Поташь добывается въ Саратовской губерши не изъ дро-
вянаго матер!яла, а изъ золы отъ гречневой соломы, отъ 
лебеды, крапивы, полыни, репейника и другихъ сорныхъ 
травь. Поташные заводы устраиваются здъсь не только 
крестьянами, но и помещиками. Сш послт>дше влад4ютъ 
большими денежными средствами къ покупке золы, нежели 
крестьяне, а потому на ихъ заводахъ поташъ выдъмывает-
ся въ обишрныхъ размйрахъ и сбывается коммиссюнерамъ 
различныхъ Фабрикъ, пр1езжающимъ въ Саратовскую гу
бернию, собственно для закупки этой соли. Крестьяне зани
маются вываркою поташа въ гораздо меньшемъ объеме и 
ихъ заводы даютъ только отъ 44 до 21 рубля серебромъ 
денежной выручки. 

Поташное производство полезно для сельскихъ жителей 
т*мъ, что доставляетъ доходъ отъ гречишной соломы и 
сорныхъ травъ, нейдущихъ ни на какое другое употребле-
ше. Гречишная и другая зола покупается заводчиками отъ 
крестьянъ, незанимающихся ВЫДЕЛКОЮ поташа, и стоитъ 
около 1 рубля серебромъ за четверть. 

Вгьтряныя мельныцы встречаются въ Сараторской губер
ши повсеместно, но выгодность ихъ зависитъ отъ различ-
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ныхъ обстоятельствъ, какъ то: отъ местности гд в поставле
ны, отъ устройства самихъ мельницъ и отъ ихъ величины. 
Наприм. в-Бтряныя мельницы въ многолюдныхъ селешяхъ, 
или около волжскихъ пристаней, или удаленныя отъ водя-
ныхъ мельницъ, доставляютъ больше выручки нежели тъ\ 
которыя устроены при малыхъ селешяхъ, или вблизи водя-
ныхъ. Такъ называемыя голландсюя мельницы, вырабаты-
ваюхщя муку чище простыхъ русскихъ, имътотъ болъе за-
казовъ; и наконецъ много-поставныя мельницы, прино-
сятъ бол'ве выгодъ, нежели малопоставныя. Ветряная мель
ница на лучшемъ М^БСТ!;, голландскаго устройства и о трехъ 
поставахъ, даетъ до 136 руб. серебромъ дохода; между 
ТБМЪ какъ мельница русскаго устройства, въ маломъ селе-
нш и объ одномъ постав-в, выручаетъ не болъе \\ р . сер. 
въ годъ. 

Въ Саратовской губернш переработка зерна на муку про
изводится преимущественно на водяпыхъ мельницахъ, потому 
что вБтряныя не могутъ принимать срочныхъ заказовъ. К ъ 
нимъ обращаются либо во время водополья, либо тогда, 
когда вблизи нвтъ водяйыхъ мельницъ. ВСЕ водяныя мель
ницы, въ особенности крупчатки, приносятъ значительный 
доходъ. Въ казенныхъ селешяхъ водяныя мельницы при
н а д л е ж а в сельскимъ обществамъ и отдаются вев въ об
рочное содержате; но ПОМБЩИКИ не всегда прибъгаютъ къ 
этому способу извлечешя дохода. Казенныхъ и помълцичь-
ихъ крупчатокъ особенно много устроено по р . Хопру. Са-
мыя изв-встныя изъ нихъ суть; Чирковская, Потминская, 
Турковская, Завьяловская, Малиновская, Подовская и Б-БЛО-

мойская. Чирковская, о 20 поставахъ, отдается въ аренду 
за 9000 р . серебр., а Завьяловская, графа Шувалова, пере-
рабатываетъ на муку, въ годъ, до 20000 четвертей. 

Греча и просо передгьлываетсп на крупу, на такъ назы-
ваемыхъ: дранкахъ, крупорушкахъ или рушалкахъ. ОнЬ 
большею част1ю устраиваются на -одинъ поставъ и при
водятся въ движете лошадью. Доходность дранки зависитъ 
главн'БЙше оттого, гдъ она устроена; наприм. тЬмъ мень-
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ше скопится дранокъ въ одномъ какомъ либо селенш, т^мь 
каждая доходнее и на оборотъ. Дранкамъ для проса въ 
особенности вредить близость водяныхъ мельницъ, потому 
что на сихъ послъднихъ почти всегда устраиваются осо-
быя просяныя толчеи, работающая чище и скорее. PyccKie, 
Татары, Мордвины и Чуваши, т. е. главная часть мъттна-
го населешя, предпочитаетъ гречневую кашу шненной, а 
потому крупорушки для обдирки гречихи пользуются боль-
шимъ числомъ заказовъ, нежели рушалки, обд-Ьлываюшдя 
просо на пшено, для Maлopocciянъ. Денежная выручка 
крупорушекъ для гречи простирается отъ 53—38 руб., а 
дранокъ для проса только отъ 33 до 9 рублей серебромъ. 

Доходность крестьянскихъ постоялыхъ дворовъ въ тъсной 
связи съ торговымъ значешемъ дороги, при которой они 
устроены; т. е. ч^мъ большее число обозовь проходить по 
ней, ттдаъ выгоднее заведете, и на оборотъ. Не маловаж
ное вл1яше на доходность __каждаго постоялаго двора ока-
зываетъ и разстояше до следующего двора, такт, что если 
онъ отстоитъ верстъ на 20, то извощики по необходимости 
должны останавливаться, для выкормлешя лошадей; въ 
противномъ же случай, они могутъ проходить мимо и вы
бирать себт> для отдыха гЬ дворы, гдь Фуражъ и харчи 
дешевле. Въ Саратовской губерши, лучпне за^зж^е дворы 
находятся по московскому тракту и приносягъ отъ 36 до 24-
рублей дохода. На малыхъ дорогахъ, доходъ постоялыхъ 
дворовъ не превышаетъ 17 р . , но чаще нисходить до 7 и 
даже до 4 руб. серебромъ. 

Независимо отъ обширной торговли хлътЗомъ, въ здеш
ней губернш производятся еще весьма значительные оборо
ты по покупке и продажи астраханской рыбы, элтонской 
соли и по транзитной торговли различными сибирскими 
произведешями, преимущественно металлическими. Центром/, 
рыбной торговли служить Саратовъ. Отсюда соленая, су
шеная, вялеиая и мороженая рыба, икра паюсная и свежая, 
вязига, рыбш клей и жиръ развозятся по разнымъ напра-
влендямъ, главнъчнпе водою по Волги, по частью и гчжемъ 
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по зимнему пути. Для соляной торговли, складочным ь мъ-
стомъ служить городъ Камышинъ, съ тъхъ поръ, какъ 
солевозный трактъ отъ Элтонскаго озера проложенъ на Ка' 
мышинъ. Соль отправляется изъ Камышина по ВолгЬ, а гу-
жемъ развозится только количество потребное для губернш. 
Транзитная торговля сосредоточилась въ посадЬ Дубовк-в, 
потому что ЗДЕСЬ Волга и Донъ сближаются на 60 верстъ. 
Такъ какъ этотъ посадъ лежитъ въ южной части губернш, 
гдъ- рабочимъ скотомъ служатъ волы, за перевозку же т о -
варовъ на Качалинскую пристань плотятъ хороппя О/БНЫ, 

то поселяне Камышинскаго, Царицынскаго и Балашевскаго 
у^здовъ много занимаются такъ называемою ходкою, т. е. 
извозомъ на волахъ между Дубовкою и Качалинымъ. Ход
ка для крестьянъ южной части Саратовской губернш осо
бенно удобна ТБМЪ, что сподручна и дозволяетъ заниматься 
ею, не прекращая землед'кня. Въ Дубовкй собирается каж
дое лъто большое число иодводъ. Были годы, въ которыхъ 
на ходку собиралось до 12 тысячъ Фурщиковъ. Каждая 
пара воловъ выручаетъ въ лъто не менъе 10 руб. сер. 

Извозъ на лошадяхъ бываетъ преимущественно зимою. 
Главные предметы зимней доставки суть: рыбный товаръ и 
табакъ, изъ ньмецкихъ колоши Самарской губернш. П е р -
венствующимъ мЬстомъ, по отправке товаровъ саннымъ пу-
темъ, есть Саратовъ. Зимою ежедневно тянутся отсюда не
скончаемые обозы, во всЬ стороны, но преимущественно 
по трактамъ на Москву, на Воронежъ и чрезъ Пензу на 
Тамбовъ. Извозничество на лошадяхъ доставляетъ крестья
нами кромт> денежной выручки, простирающейся среднимъ 
числомъ отъ 5 до 7 рублей серебромъ на одноконную под
воду, еще возможность прокормить своихъ лошадей зимою 
на постоялыхъ дворахъ лучше, нежели бы онъ содержались 
дома и, следовательно, сохранить ихъ къ веснв въ полной 
С0л1э. 

Деревенскге портные встречаются въ Саратовской губернш 
двухъ родовъ: одни, такъ сказать местные, живущее въ 
приволжскихъ или въ подгороднихъ селешяхъ и работаю
щее у себя на дому, а друпе переходяине изъ одного селе-
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шя въ другое, для отыскашя заказовъ. Портные поелЬд-
няго рода шьютъ всегда изъ матер1яла даваемаго отъ за-
казчиковъ, въ ихъ домахъ и на ихъ харчахъ. Мъхтныхъ 
портныхъ не много, потому что крестьяне къ нимъ не охотно 
обращаются. Сельское населеше предпочитаетъ портныхъ 
втораго рода, ибо работая на готовомъ содержанш, заказ
чику тоже ничего нестоющему, они требуютъ за свое шитье 
меньшую денежную плату, нежели мъстные портные. Де-
нежныя выручки портныхъ простираются отъ 11 до 14 
рублей серебромъ. 

Сапожнымъ мастерствомъ занимаются крестьяне либо та-
кимъ образомъ, что шьютъ обувь единственно по заказамъ, 
изъ товара заказчика, либо такъ, что изготовляютъ ее изъ 
собствевнаго товара, для продажи на базарахъ и ярмаркахъ. 
Число сапожниковь иерваго рода значительнее втораго, 
потому что не основывается на обладанш денежными сред
ствами. Выручка сапожниковъ исполняющихъ заказы изъ 
чужаго матер1яла разнообразится, сообразно ихъ искусству, 
отъ 13 до 3 р. сер., между тт>мъ какъ сапожники тор
гующее сапогами выручаютъ около 32 р. сер. въ годъ. 

Плотничество мъ занимаются крестьяне артелями, отъ 2 
до А- человтжъ. Они строятъ по селетямъ избы, сараи, 
анбарм, ворота, мельницы и собираютъ барки, привезенныя 
на Качалинскую пристань, по зимнему пути, изъ посада 
Дубовки. Самою прибыльною работою считается постройка 
избъ. Денежная выручка плотника простирается до 10 р. сер.; 
но, кромв этой выручки, они имъютъ еще ту выгоду, что 
пользуются безплатно, во время работы, харчами отъ лицъ, 
яанявшихъ ихъ для построекъ. 

Столярное мастерство, встречаемое въ здъшнемъ кресть-
шскомъ быту, стоитъ еще на низшей степени искусства. 
Оно ограничивается лишь изготов.шшемъ простыхъ крестьян-

;нхъ столовъ, стульевъ, кроватей, сундуковъ и оконныхъ 
рамъ для избъ. Денежная выручка крестьянскаго столяра 
не превышаетъ 9 р. сер. въ годъ. 

Бондарнымъ мастерствомъ занимаются крестьяне Саратов-
кон губернш въ маломъ объемь. Хотя на пристаняхъ тре-
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боваше на деревянный бочки довольно значительно, но купцы 
охотнее обращаются съ своими заказами къ бондарямъ, при-
ходящимъ сюда изъ другихъ губернш, потому что сш по-
слъдн!е превосходятъ мъстныхъ бондарей въ знаши своего 
ремесла. Такъ какъ Саратовсгпе бондари, на пристаняхъ и 
въ городахъ, не находятъ себт, работы, то они вынуждены 
отыскивать заказы по селетямъ, и довольствоваться только 
мелкими поделками, преимущественно починкою деревянной 
посуды. Денежная выручка сельскаго бондаря простирается 
до 4 до б р. сер. въ годъ. 

Изготовлетемь телегъ, саней и колесъ занимаются пре
имущественно Мордвины, живущде въ той части Саратовской 
губернш, которая изобилуетъ лтломъ. Объемъ производства 
этого рода промысла ограничивается мъхтнымъ требоватемъ. 
По искусству исполнешя, Мордвины удовлетворяютъ только 
самой простой и дешевой работе. Bet телъти и сани ими 
изготовляемыя неокованы и въ этомъ видЬ поступаютъ въ 
продажу. Сбытъ простыхъ саней и телътъ не затрудните-
ленъ въ Саратовской губернш, потому что по ней идетъ 
безпрестанно большое число обозовъ. Денежная выручка 
санниковъ и телъчкниковъ простирается отъ 12 до 14- р. 
50 к. сер. 

Изготовлешемъ деревянныхъ лопать занимаются некоторые 
жители евверныхъ ут>здовъ губернш, а именно тт>хъ не 
многихъ селешй, вблизи которыхъ существуютъ помещичьи 
осиновыя рощи. Денежная выручка лопатниковъ прости
рается до 4- р. сер. въ годъ на человека. 

Уголь добывается здт>сь только древесный, либо изъ по-
купнаго лъха, либо изъ старыхъ избъ и другихъ ветхихъ 
строешй. Онъ расходится на кузницы, а вблизи городовъ 
раскупается городскими жителями. Выручка угольщика за
висать отъ ЦЪАЪ на древесный матер1ялъ. Кругльшъ числомъ 
можно принять, что она простирается до 8 руб. въ годъ. 

Сидкою смолы занимаются крестьяне северной части гу
бернии, гдъ- произрастаютъ сосновые лъса. Выручка полу
чаемая отъ смолы и угля, остающегося при гонки, прости
рается до 1 1 р . сер. на промышленика. 
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Перебивка шерсти производится крестьянами по селешямъ 
и въ станицахъ земли Войска Донскаго. Шерстобиты рабо-
таютъ на дому у заказчиков!., на ихъ харчахъ, и выручаютъ 
около 7 р . сер. каждый. 

Жерновой камень, употребляемый на мельницахъ крупчат-
кахъ и на дранкахъ, добывается въ разныхъ мъхтахъ Сара
товской губерши, а именно: въ Петровскомъ увзд Ь, по ръчкъ-
Кошкамяку, въ дач^в деревни Дьячевки гг. Кир'вевскихъ; по 
рт>кт> Шняевк"]!;, въ дачЗ> Мордовскаго села Бътучи, и въ 
Волжскомъ уЬзд'Ь, въ дачЬ села Царевщины, граФа Нес-
сельрода. Это мъчггорождеше отличается особеннымъ изоби-
л1емъ и добротою камня. Въ Камышинскомъ и Царицынскомъ 
уъздахъ, тоже находятъ жерновой камень, а именно: въ 
Камышинскомъ, въ горахъ извъттныхъ подъ назвашемъ Ка-
мышинскихъ ушей, и въ Царицынскомъ, въ дачахъ селешн— 
Ерзовки или Пичуги, Водянаго и Широкаго . Однакожъ 
камень этихъ двухъ послъднихъ увздовъ по качеству далеко 
хуже Петровскаго и особенно Царевщинскаго. 

Ломка жерновыхъ камней производится артелями, изъ 
4 чедовтжъ. Выгодность, или невыгодность, промысла зави-
ситъ отъ удачи, потому что при выборв мъхта не видно, 
годенъ ли лежаний въ землт> камень для крупныхъ подъ— 
локъ и какого онъ качества. Среднимъ чис.юмъ, денежная 
выручка каждаго лица, занимающагося добывашемъ жерно-
ваго камня и обделкою его, можетъ быть принята въ 12 р . сер. 

Овчины для тулуповъ и полушубковъ выдБлываются осо
быми овчинниками, въ жилыхъ избахъ. CapaTOBCKie овчинники 
принадлежатъ преимущественно къ сослов1ю мтлцанъ и ко-
лонистовъ, а крестьяне мало занимаются этимъ д-вломъ. Во
обще ВСЕ здтэшше овчинники выд'влываютъ только овечьи 
шкуры, доставляемый имъ для обработки отъ заказщиковъ, 
а овчинъ изъ купленныхъ на собственныя деньги шкуръ, 
для продажи на ярмаркахъ или базарахъ, не выдъмываютъ. 
Годовая денежная выручка овчинника простирается до 8 
р. сер. 

Произвдство гончарнаю мастерства возможно только тамъ, 
гдь встречается горшечная глина. Лучшая глина найдена 
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въ северной части губернш, въ Кузнецкомъ и Хвалынскомъ 
уъздахъ. По-этому гончарнымъ дъмомъ преимущественно 
занимаются: въ Кузнецкомъ увздв, крестьяне казеннаго се-
лешя РусскШ-Камишкиръ и пом-вщичьихъ имтЬнШ- Лутковки, 
Ключей и Озерокъ; а въ Хвалынскомъ, крестьяне деревни 
Щалкина. Доходность этого промысла разнообразится, со
образно разстояшю М"БСТЪ производства отъ базаровъ, яр-
марокъ и отъ Заволожья, ГДЕ производится главный сбыть 
простой глиняной посуды, въ Саратовской губернш выдЬ-
лываемой. Денежная выручка горшечника простирается до 
13 р . сер. 

Изготовлешемъ сыромятных* кожъ, шитъемь хомутовъ и 
вообще шорнымь мастерствомъ занимаются крестьяне казен
наго селешя Камншкиръ, въ Кузнецкомъ уЬзд'В. Состоятель
ные промышленники покупаютъ сырыя шкуры, выдъ*лыва-
ютъ изъ нихъ сыромятныя кожи; и изготовляютъ на про
дажу хомуты, шлеи, узды и ремни. Неимъ'юице денежныхъ 
средствъ на покупку шкуръ, по необходимости, ограничи
ваются шитьемъ хомутовъ, шлей и вязкою уздъ, изъ мате-
р1яловъ даваемыхъ имъ отъ заказчиковъ. Выручка промыш-
ленниковъ перваго рода превосходитъ выручку послъ'днихъ. 
Первые зарабатываютъ около 21 р . сер., между твмъ какъ 
вторые выручаютъ не бол'Ье 11 р. сер. на человека. 

Булочнымъ мастерствомъ занимается несколько крестьянъ 
болыпаго селешя Турки, въ Балашевскомъ увзд'Б. Это селе-
Hie состоитъ въ чрезполосномъ вдад-вши казны и пом^щи-
ковъ. Число семействъ сихъ послЬднихъ, живущихъ въ 
Туркахъ, простирается до 80. Турковсше булочники зани
маются печешемъ калачей и баранокъ, или какъ ихъ тамъ 
называютъ—кренделей. Мягкш хлЬбъ расходится въ Тур
кахъ, а баранки частью въ этомъ селеши, частью въ дру-
гихъ деревняхъ на базарахъ и ярмаркахъ. Денежная вы
ручка булочника простирается отъ 77 до 90 р . сер. въ годъ. 

Къ числу чернорабочих* относятся всъ крестьяне, сниски-
ваюппе себ+> заработки отъ занятш, не требующихъ никакого 
знашя или изучешя, а едиствешю только Физическую силу. 
Этого рода промышленники суть: годовые, дйтше и поден-
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ные работники по земледъмпю, бурлаки по судоходству на 
Волги, Медв^дштЬ, Хопръ1 и Cyp*fc, поденщики на приста-
няхъ, пильщики, пастухи, pa6onie на бойняхъ, на кирпич-
ныхъ заводахъ и ,ipyrie. Нужда составляетъ главную при
чину, побуждающую здЬшнихъ крестьянъ обращаться къ 
промыслу, а безъискусственность заставляетъ ихъ избирать 
именно чернорабочество. Вообще говоря, Саратовсше крестья
не неохотно идутъ въ наемщики, по малодоходное™ этого 
промысла, и лишь только представится возможность остав-
ляютъ его. Общее число чернорабочихъ въ губернш изме
няется не только въ разные годы, но бываетъ различно въ 
одномъ и томъ же году, даже въ одномъ и томъ же мъхя-
цъ\ Въ благопр1ятное время оно не велико, но за то при 
неурожаяхъ сильно возрастаетъ. Изъ вевхъ родовъ черно-
рабочества, бурлачество менйе другихъ нравится Саратов-
скимъ крестьянамъ, и можно сказать, что на суда посту-
паютъ только люди бездомные, или дурнаго поведешя. Го
довая денежная выручка чернорабочего бываетъ различна; 
поденная же простирается около 16 коп. сер. въ сутки. 

Главные предметы крестьянской торговли суть: хл!>бъ и 
скотъ; второстепенные: соль, деготь, железо, лыки, рого
жи и пр; а третьестепенные вс4 предметы, составляюшде 
мелочную торговлю коробочниковъ. Только зажиточные по
селяне скупаютъ рожь отъ односельцевъ, или въ ближай-
шихъ селешяхъ, по низкимъ цвнамъ, въ то время когда 
продавцу наиболее нужны деньги, наприм^ръ въ срокъ 
уплаты податей, и продаютъ ее послъ- купцамъ, когда цЬ-
ны возвысятся. Обороты крестьянской хлебной торговли 
р^дко превышаютъ капиталъ въ 1200 руб. серебромъ на 
торговца и не бываютъ менЬе 200 руб. 

Торговля скотомъ, преимущественно рогатымъ, поддер
живается требовашями на живую скотину, на московскихъ 
и другихъ городскихъ бойняхъ Местные гуртовщики ску
паютъ воловъ и коровъ у крестьянъ, на базарахъ и ярмар-
кахъ, обыкновенно весною, содержатъ его до осени на под-
ножномъ кормъ\ и перепродаютъ пр^зжимь купцамъ. Раз-
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мъ'ръ оборотов* М"БСТИЫХЪ гуртовщиковъ не превышаетъ 
капитала въ 1500 руб. на промышденика. 

Торговля предметами необходимыми въ крестьянскомъ быту, 
какъ-то : дегтемъ, желъзомъ, лыками, рогожами, веревками 
и т. п. ограничивается основнымъ капиталомъ около 100 
руб. и производится частью на сельскихъ базарахъ, частью 
же на дому у промышлениковъ. Доходность этой торговли 
зависитъ отъ разстояшя до ближайшаго города, но вообще 
она ничтожна. 

Вся сельская торговля въ Саратовской губернш находится 
въ рукахъ Татаръ. Они подразделяются на два вида: на 
торговцевъ предметами первой необходимости и предметами 
удобно переносимыми изъ селешя въ еедеше. Торговцы по-
сл4дняго рода называются тарханы, тарханщики. Они раз-
носятъ по селешямъ разныя мелочи, какъ-то: душистое мы
ло, иголки, наперстки, серьги, зеркальцы, румяны и белила 
и продаютъ ихъ, какъ случится, на деньги или мЬняютъ на 
продукты сельскаго хозяйства. Сараговсше тарханы имт>ютъ 
ловкихъ и опасныхъ соперниковъ въ Ярославскихъ коробоч-
никахъ и рязанскихъ цыганахъ, приходящдхъ въ здешнюю 
губершю съ своимъ мелочнымъ товаромъ. 

Фабрики и заводы. Изъ предъидущаго очерка сельскихъ 
промысловъ видно, какъ ничтожны они въ сравненш съ 
земледъ\<пемъ. Фабричная и заводская промышленость здъта-
няго края, по величин* и ценности Фабрикатовъ, представ-
ляетъ некоторую степень развнпя только по такимъ отрас-
лямъ, для которыхъ сырой матер1ялъ получается тутъ-же 
на Micrfc, отъ земледкия и скотоводства. По отчету г. На
чальника губернш, считалось въ Саратовской губернш въ 
1853 году следующее число различныхъ Фабрикъ и заво-
довъ: 

Каия Фабрики и за- На какую сум
му выдЪлы- луда сбывается, 

воды и сколько. ваеТся товара. 
Въ город* Боскобойныхъ. 1. 10,000 р. Сбытъ произ-

Саратов'в. Салотопныхь. 5. 30,078 » 
Пивоваренныхъ. 3. 23.060 » 
Овчинныхъ . 1 . 08 » водится на мъ-
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Въ Волжске. 

ВъХвалынск* 

Въ Кузнецк*. 

Въ Петровск* 

Въ Сердобгк*. 

Въ Аткарск*. 

Въ Балашев*. 

Въ Камышин*. 

Въ Царицын*. 

Канатныхъ . 
Веревочныхъ. 
Израсцовыхъ. 
Кожевенныхъ. 
Кирпичныхъ . 
Колокольныхъ. 
Чугунныхъ 
Мыльныхъ . 
Св*чныхъ. 
Горшечныхъ. 
М*дный . . . 
Табачныхъ 
Золотосусаль-

ныхъ 
Чулочныхъ . 
Салотопенныхъ. 

Известковыхъ. 
Кожевенныхъ. 
Сыромятныхъ. 
Пивоваренныхъ. 
Кирпичныхъ . 
Пивоваренныхъ. 
Кожевенныхъ. 
Кожевенныхъ. 
Клееваренныхъ. 
Салотопенныхъ. 
Чугунныхъ . 
Салотопенныхъ. 
Кожевенныхъ. 
Пивоваренныхъ. 
Поташныхъ . 
Пивоваренныхъ. 
Кирпичныхъ . 
Салотопенныхъ. 
Воекобойныхъ. 
Кирпичныхъ . 
Салотопенныхъ. 
Св*чныхъ. 
Мыловаренныхъ 
Воскобойпыхъ. 
Кирпичныхъ . 
Салотопенныхъ. 
Пивоваренныхъ. 
Кожевенныхъ. 
Пивоваренныхъ. 
Кирпичныхъ . 
Салотопенныхъ. 

2. 
2. 
2. 
1. 
9. 
1. 
2. 
1. 
4. 
1. 
1. 
2. 

1. 
1. 
3. 

1. 
4. 
3. 
1. 
9. 
1. 
1. 

34. 
6. 
2. 
1. 
2. 
2. 
1. 
1. 
1. 
3. 
2. 
3. 
5. 
4. 
1. 
1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
1. 
2. 
2. 

1,640 р. ст*, въ горо-
4,000 
2,155 

107 
17,452 
25,000 

3,233 
4,000 

75,000 
25 ; 

765 ) 
100,000 » 

200 ) 
385 < 

66,000 ) 

1,500 > 
5,209 > 

365 > 
1,500 > 
1,788 > 

281 > 
875 > 

144,500 > 
18,300 > 

228,000 > 
1,700 > 

13,500 > 
935 ) 

2,213 » 
240 > 
985 > 
257 > 

2,000 > 
200 > 

1,800 > 
28,245 > 
3,150 » 
3,130 » 

886 » 
1.954 » 
8,000 » 
1,440 » 
3,156 » 
1,455 » 

587 » 
—-

> 
> 
» « 

дахъсое*дствен 

' ныхъ губершй и 

въ земл* Вой-

> ска Донскаго. 

» Въ С. II. Б. и 
на м*ст*. 

> 1 > 
/на" м*ст*. 
1 1 / 
/ на Нижегород-
i скую ярмарку. 
(Въ С. П. Б. и 
' на м*ст*. 
1 

/ 
( 

на м*ст*. 

1 \ 1 
] на м'Ьст'Ь и въ 
' Тамбов*, Мор-
1 шанск* и Коз-
' лов*. 
j 
| 
,на м*ст*. 
| 

1 
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Въ по( адЬ Ду- Кожевенныхъ. 
бовкЬ. Кирпичныхъ 

11. 
2. 

Салотопенныхъ. 2. 
Мыловаренныхъ. 3. 
Горшечныхъ. 2. 
Табачныхъ. . 1. 

35,212р. на м-ветв и въ 
2,530 » 
7,522 » землв войска 
3,625 » 
1,815 » Донскаго. 
3,000 » 

Итого въ ВсЬхъ Фабрикъ 
городахъ. и заводовъ . 170. 895,023 р. 

Въ увздахъ: 

Саратовском*, 
въ 3-хъ помгЬ-
щичьихъ им*-
ШЯХЪ. 
Волжскомъ въ Суконныхъ 
4-хъ nowBiiiH-
ЧЬИХЪ ИМ-БШ-
ЯХЪ. 

Въ Хвалын-
скомъ въ од-
номъ ПОМБЩИ-
чьемъ им^нш. 
Вь Кузнецколт 
въ 7 ПОМ-БЩИ-
чьихъ имъш-
яхъ. 

Винокуренныхъ. 2. 
Суконныхъ . 2. 

1. 

Винокуренныхъ. 4. 

Винокуренныхъ. 1. 
Стеклянныхъ. 1. 

Суконныхъ 3. 

Винокуренныхъ. 4. 

Въ 3-хъ казен- Суконныхъ . 1. 
ныхъ селешяхъ.Мыловаренныхъ. 4. 

Въ Петров- Суконныхъ . 3. 
скомъ въ 10 по-
М-БЩИЧЬИХЪ И-
М-БШЯХЪ. Винокуренныхъ. 8. 

Свеклосахарныхъ.1. 
Кожевенныхъ. 4. 

Въ Сердоб- Полотняныхъ. 1. 
скомъ въ 3-хъ Винокуренныхъ. 2. 
ПОМБЩИЧЬИХЪ 
ИМ-БШЯХЪ. 

С 
66,412 » въ Саратовfe и 
28,424 » Тамбов*. 

17,166 » въ Тамбов*. 

248,406 » 
по губернш и 
въ Ставропо
ле. 

10,000 » 
6,113 » въ Симбирскъ 

и Пензу. 
75,652 » въ Тамбовъ, 

Нижтй - Новго-
родъ и Казань. 

32,777 » въ Саратова», 
Кузнецкъ и Пе-
тровскъ. 

19,200 » въ Нижшй-Нов-
6,380 » городъ въ Куз

нецкъ и с. Ба
ланду. 

48,000 » въ Нижнш-Нов-
городъ Тамбовъ 
и Саратовъ. 

78,787 » въ казенные 
магазины по гу
бернш. 

18,000 » въ г. Саратовъ 
805 » и на МБСТ*. 
526 » въ у^зд*. 

25,758 » въ Балашев-Ь и 
Сердобскъ. 

18 
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35,770 р. въ казенные ма
газины по гу
бернш. 

100,156 » въ разныя гу
бернш. 

7,200 » въ Воронеж*. 

6,292 » въ Саратовъ, 
Камышинъ и 
Астрахань. 

2,475 » на МБСТГВ. 
11,696 » Въ казенные 

магазины. 
310 » На мьстъ-. 

9,063 » Въ Саратов
ской и Астра-

3,260 » ханской губер-
нш. 

Въ. С. Петер-
8,158 » бургъ, Москву, 

Саратовъ идру-
37,722 » rie города Им-

перш. 

Итого въ ВСБХЪ Фабрикъ 
увздахъ. и заводовъ . 56. 904,508 р. 

Всего въ ВсЬхъ Фабрикъ 
губернш. и заводовъ . 226. 1.799,531 р. 

Вл1яше фабрикъ на земледгьлге. Эта таблица показываетъ, 
что между всйми Фабриками и заводами, въ губернш суще
ствующими, по денежнымъ оборотамь первое МЕСТО зани-
маютъ — въ городахъ салотопенные заводы, а въ увздахъ 
винокурни и суконныя Фабрики. 

Почти век салотопни содержатся купцами. Они скупаютъ 
скотъ отчасти въ здешней губернш, но бол4е въ Заволожь'Б 
и въ земл-в Войска Допекаю, и откармливаютъ свои гурты, 
въ продолжеше лита, на наемныхъ участкахъ. 

Осенью, когда скотъ отгулялся, его р-вжутъ на бойняхъ, 
устроиваемыхъ при салотопняхъ. Мясо идетъ на солонину, 
а сало отправляется по назначешю, либо въ вид+> окорён-

Аткарскомъ въ Винокуренныхъ. 3. 
3 - Х Ъ ПОМ'БЩ.И-
чьихъ им^ш-
яхъ. 

Билишевскомъ Винокуренныхъ. 2. 
въ 3-хъ пом'В-
щичьихъ ими- Суконныхъ . 1. 
шяхъ. 
Камыитнскомъ Свеклосахарныхъ.1. 
въ 1 колоши 
въ 1 помъчци-
чьемъ им-вши. Винокуренныхъ. 1. 
Царицыискомъ, Винокуренный. 1. 
въ 2-хъ пом'Ь-
щичьихъ И М Б - Кирпичный . 1. 
ШЯХЪ. 
Въ колоши С а- Кожевенный . 1. 

рептгь. СВБЧНОЙ и мыль
ный . . . 1. 

Табачная Фабри
ка . . . . 1. 

Горчишная Фа
брика . . . 1. 
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ковъ, т. е. кусковъ въ 1 у и 2 пуда въчзомъ, или пузырями, 
т. е. кусками въ 35 или 4-0 Фунтовъ, влитыхъ въ овечьи 
набрюшники. Бой скота и друпя работы исполняются на 
салотопняхъ работниками, нанятыми только на то время, 
пока заводь въ дМствш. Вл1яше салотопенныхъ заводовъ 
на сельское хозяйство заключается въ томъ, что они поощ-
ряють разведете скота, посредствомъ доставлешя сбыта 
для этой отрасли хозяйства. Винокуренные заводы, хотя въ 
никоторой степени способствуютъ внутреннему сбыту хдт>ба, 
но далеко не оказываютъ того поощрешя сельскому хозяй
ству, которое бы можно было ожидать, судя по огромной 
массЬ вина, подряжаемаго Казенною Палатою. Это проис-
ходитъ оттого что ЦБна на вино, нынт> Миннстерствомъ 
Финансовъ установленная, такъ незначительна, что поме
щики винокуры могутъ покупать хлт>бъ, только когда цт>ны 
стоятъ самыя тшзная. Въ настоящее время барышъ отъ ви-
нокуренъ состоитъ въ томъ, что помещики избавляются отъ 
транспорта громоздка™ товара, зерноваго хл-Ьба, и полу-
чаютъ барду для откармливай! я гуртовъ. Искусственныя 
работы на винокурняхъ производятся подъ надзоромъ на-
емныхъ мастеровъ, а простыя барщинными людьми изъ дво-
ровыхъ и изъ крестьянъ. 

Почти всЬ здътшпя суконныя Фабрики выработываютъ 
только еврое, солдатское сукно, изъ простой овечьей, и 
желтое—изъ верблюжьей шерсти. На немногихъ Фабрикахъ 
ткутъ еще такъ называемое «улучшенное» сукно, тоже изъ 
простой овечьей шерсти, но лучшаго сорта, нежели упо
требляемое для свраго. Это улучшенное сукно окрашивается 
темнозеленый цвтэтъ. Овечья шерсть закупается Фабрикантами 
въ здЬшней же губерши, а верблюжья на ярмаркахъ въ 
Нарынъ-Пескахъ и въ Уральске. Желтое сукно ткется 
двухаршинное, полуштуками въ 18 или 19 аршинъ, а св-
рое и улучшенное 30 вершковыми, целыми штуками, дли
ною въ 32 или 34- аршина. Желтое сукно стоитъ около 
65 коп., сврое около 75 коп., а улучшенное около 1р . сер. 
за аршинъ. Только одна Фабрика, сенатора Богдановскаго, 
въ Петровскомъ увздв, работаетъ парами, на БСБХЪ же 
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остальиыхъ механизмъ приводится въ движете лошадьми. 
На Фабрикахъ, принадлежащихъ купцамъ, служатъ одни 
наемные люди, а на пом'Ьщичьихъ безъискусственныя ра
боты исполняются барщиною, а искусствеиныя — вольно
наемными мастерами. Ткачи нолучаютъ обыкновенно задьль-
ную плату со штуки, отъ 1 р. 50 коп. до 1 р. 70 к. сер., 
а присучалки и друпе работники и работницы нанимаются 
поденно. 

Мойки для шерсти. При н-вкоторыхъ Фабрикахъ устроены 
шерстомойный заведешя, для очистки грязной шерсти; но 
кромв ихъ есть еще много другихъ моекъ, исполняющихъ 
вольные заказы. Въ 18S3 году въ Саратовской губернш 
существовало водьныя мойки въ слт>дугощихъ мъстахъ: Пе-
тропавловскаго увзда, при сели Каржимак'Б, курскаго куп-
па Тулякова; Кузнецкаго увзда, на ръчк-fc Кадад-в, при сели 
Пенделкъ\ купцовъ Дебердъевыхъ; при селв Мордовскомъ-
Камишкир-Ь, купца Ершова; при сел-Ь Балтин'Б, Кузнецкихъ 
купцовъ Сучкова и РаФенъ; при ceri; Полянщинт>, купцовъ 
Дебердъевыхъ; па р. Cyp-fc, при сел-Ь Индерк-Ь, купцовъ 
Баишевыхъ; Балашевскаго уЬзда, на p. ХопрЬ, при сел-Ь 
РомановкЬ, купца Кожевникова; и при селЬ Туркахъ, куп
цовъ Бълоусова и Макарова. 

На всЬхъ этпхъ мойкахъ промываютъ не только простую, 
но и шленскую шерсть. Простую шерсть сортируютъ, пе-
редъ мойкой, цълыми рунами на 3 сорта. Каждый сортъ 
отдЬльно кладутъ въ пересЬки, т. е. въ неболыше деревян
ные чаны съ жел-Ьзными обручами, и обливаютъ кипяткомъ. 
Чрезъ несколько времени, вынимаютъ шерсть изъ пересЬкъ 
и относятъ на рогожныхъ носилкахъ къ плотамъ, устроен-
нымъ на р-ЬкЬ, для промывки и полосканья. Посл-Ь первой 
промывки, отдЬляютъ въ каждомъ рунъ нечистую, желтую 
шерсть отъ бЬлой, и первую снова обливаютъ кипяткомъ 
и снова полощатъ въ р-Ьк-Ь. Съ плотовъ желтая шерсть от
носится на лугъ, гдЬ она бЬлится на солнц-Ь, въ продол-
жен]'е 2 или 3 недель, при чемъ въ жарк1е дни ее полива-
ютъ водою, раза два или три въ сутки. По окончанш бЬ-
ленья. шерсть просушиваютъ и складываютъ въ кипы. Бъ-
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лую шерсть, nocjrib первой промывки на плотахъ, разсти-
лаютъ на досчатомъ наклонномъ помосгЬ, на которомъ она 
остается до т+>хъ поръ, пока не стечетъ вода. Послв того 
ее развт>шиваютъ на веревкахъ, для окончательной просуш
ки, либо подъ нарочно для того устроеннымъ нав-Ъеомъ,. 
либо подъ открытьшъ небомъ. Сухую шерсть складываютъ 
въ лари и чрезъ нисколько времени прокатываютъ, г. е. 
выбираютъ соръ, оставшшся послов мойки. Окончательно 
очищенную шерсть набиваютъ туго въ рогожные кули, пудъ 
по 26 или 27 въ каждый. 

Шленку сортируютъ передъ мойкой на 4, 5, 7 и бол1>е 
сортовъ. Каждый сортъ сперва треплется, а потомъ кла
дется въ котлы, наполненные горячею водой, съ примвсью 
н'вкотораго количества свры и поташа. Достаточно обварен
ную шерсть переносятъ изх котловъ, на жердяхъ или въ 
ушатахъ, на плоты для промывки въ ваннахь, устроен-
ныхъ въ ртжй, либо изъ медной ироволочнон СЕТИ, либо 
изъ желвзныхъ листовъ, въ которыхъ пробиты дырки, либо 
изъ бредневыхъ сетей. Промытую шерсть кладутъ на дос -
чатую, покатую настилку, для стока воды, а потомъ развй-
шиваютъ на веревкахъ въ сушильни, т. е. въ большомъ 
сарав безъ ст'внъ. Для того чтобы шерсть не уноеи-
ло ввтромъ, бока сушильни обтягиваются сетями. По про
сушке, шленку укладываютъ въ лари и прокатываютъ, а 
noc.if, треплютъ, щиплютъ руками л набиваютъ въ холщевые 
мыпки, вмвщающ1е въ ceof; по 8 ' / 2 или 9 пудъ чистой 
шерсти. На мойкахъ работы исполняются женщинами и 
подростками, нанимаемыми изъ окрестныхъ селенги, поден
но и на своихъ харчахъ. Женщина получаетъ, за мытье 
или за трепанье, отъ 10 до 15 коп'векъ серебромъ въ день, 
подростокъ отъ \ до 6 коп., а сортировальщица отъ 15 до 
17 к. серебромъ. 

Кромъ- салотопенъ, винокуренныхъ заводовъ и сукон-
ныхъ Фабрикъ, въ Саратовской губерши замечательны еще 
по объему производства табачныя Фабрики въ Саратов-в и 
Сарепт-в и сарептскш горчичный заводъ. Но какъ эти за-
ведешя по.тучаютъ матер!ялъ для обработки, главнт>йше, 
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изъ сос*двихъ губернш: Самарской и Астраханской, то на 
зд*шнее сельское хозяйство они ощутительнаго вл1яшя не 
обнаруживаютъ. 

Общья зампчашя о торговля и сбытгь сельскихъ произведешь,. 

Въ различныхъ м*стахъ сего опнсашя, уже были указа
ны способы и пути сбыта для главныхъ произведенш Сара
товской губернш. Зд*сь остается упомянуть о значенш 
м*стныхъ ярмарокъ, базаровъ, пристаней и коммерческихъ 
трактовъ. 

Изъ приложенной при отчет* губернатора ведомости, 
объ оборотахъ на ярмаркахъ, бывшихъ въ Саратовской гу
бернш въ 1853 году, видно: 

Привезено товаровъ. Продано товаровъ. 
На с у м м у . 

1.451,708 р. 
420,019 » 

1.871,727 » 
продано товаровъ 

ярмарк* на 

1), что на 22 городскихъ 
ярмаркахъ было . . . . 2.427,480 р. 
на 64 сельскихъ ярмаркахъ 1.045,056 » 

И т о г о . 3.472,536 » 
2., что на городскихъ ярмаркахъ 

на сумму, превышающую 10,000 руб., въ слъдующихъ 
м*стахъ: 

Въ Дубовк* на Троицкой 
— Саратов* на Казанской . 
— Волжск* на Покровской. 
—• — — на Петровской. 
— Петровск* на Казанской. 
— Саратов* на Никольской. 
— Царицын* на Троицкой . 
— Кузнецк* на Десятопятницкой. 
— Петровск* на Преображенской. 
—• Балашев* на Евдошевской . 
— Хвалынск* на Воздвиженской 
и 3), что изъ сельскихъ ярмарокъ самыя значительныя 

были: 
Въ сел* Беков* (Сердобскаго у*зда) Покров

ская гд* продано на 217,850 р. 

1.006,954 р. 
144,963 » 
80,500 » 
49,000 » 
24,540 » 
19,900 » 
19,047 » 
14,200 » 
12,060 » 
12,000 » 
11,743 » 
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Въ с. Романове (Балаш. увзд.) на 40 муче-
никовъ 56,960 р . 

Въ с. Макарове (того же увзда) Казанская. 49,250 » 
Въ с. Краишевкъ- (Аткарск. у из да) Десято-

пятпицкая 32,864 » 
Въ с. БаландЬ (Аткарскаго увзда^ Воздви

женская 31,017 » 
Въ томъ же селенш, Вознесенская. . . . 24,177 » 
Въ с. Островкахъ (Балаш. уъзда) Николь

ская 16,072 » 
Въ с. Колояр!; (Волжкаго увзда) Казанская 15,872 » 
Въ с. Анненковъ (Кузнецк, у-взда) Казанская 12,000 » 
Главные по ценности предметы торговли, на вскхъ зд-вш-

нихъ я рмаркахъ, составляютъ произведешя скотоводства и 
хлебопашества, а следовательно и на торговле отразился 
земледельческш характеръ губернш. На городскихъ ярмар-
кахъ производятся также немаловажные обороты панскими, 
галантерейными и бакалейными товарами, привозимыми 
сюда частно изъ Москвы, част!ю съ Нижегородской ярмар
ки Наименыше, по суммъ продажи и купли, обороты д е 
лаются различными мелкими товарами, по удовлетворенно 
требованш жителей гЪхъ м^стъ, гд^ открыты ярмарки. 

На сельскихъ базарахъ продаются т"Б же товары, какъ и 
на сельскихъ ярмаркахъ, но въ меньшемъ размере. Въ Сара
товской губернш базары дозволены только въ болынихъ 
селешяхъ. Въ ГБХЪ изъ нихъ, гдт, заготовляютъ хлъбъ для 
пристаней, базары довольно оживлены, особенно осенью 
ПОСГБ жатвы и до новаго года. Въ базарныхъ селешяхъ, 
кром-в продажи съ возовъ, нередко бываютъ и постоян-
ныя лавки для торговли различными необходимыми въ 
крестьянскомъ быту предметами. Торгъ на базарахъ всегда 
открывается рано утромъ, а на канунт, вечеромъ бываетъ 
небольшое подторжье. Въ очень болынихъ торговыхъ селе
шяхъ базаръ сбирается ежедневно, но въ прочихъ бываетъ 
только одинъ или два раза въ недълю. 

О торговля на пркстапяхъ. Въ Саратовской губернш, 
кром-в пристаней въ приволжскихъ городахъ: Хвалынске, 
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Волжск!;, Саратове, Камышине, Царицын-fc и посад* Дубовк!;, 
существуют^ еще пристани въ нькоторыхъ селешяхъ, а 
именно: 

1) Въ Хвалынскомъ увзд!>, при xyropf, генерала Остенъ-
Сакена и при с. Широкомъ. 

2) Въ Саратовскомъ уъзд-в, при устьт» р. Елшанки. 
и 3) Въ Камышинскомъ у-Ьздт*, при сел* Золотомъ, при 

деревне Банной, при колонш Крестовый-Буеракъ, при д. 
Изербаковкъ и при колонш Нижней-Добрыпк-Ь. 

На городскихъ пристаняхъ, для удобнейшей нагрузки, 
построены разными лицами анбары, отдаваемые въ наймы 
купцамъ, сбирающимъ партш хл!зба для отправки. Въ го
род!, Хвалынск!» существовало въ 1853 году 130 такихъ 
анбаровъ, принадлежащихъ м'Бщанамъ этого города. Въ 
томъ же году, на Хвалынской пристани нагружались яро-
вымъ хл!;бомъ 134 судна и общая стоимость ихъ груза до
ходила до 1.890,000 р. сер. Отъ пристани при хутор!> гене
рала Остенъ-Сакена отправлено въ томъ же году до 60,000 
пудъ пшеницы, на сумму до 15,000 р. сер., а съ приста
ни при сел+> Широкомъ, принадлежащем ь князю Кочубею, 
ушло хлъбнаго товара на сумму до 6,000 р. сер. 

Съ Волжкой пристани отправляется ежегодно до 30 су
довъ, съ грузами муки ржаной, муки пшеничной, крупы 
гречневой, овса, пшена, гороха, сала, рыбы, всего на сум
му до 100,000 р. На пристани для складки хл!>ба устроены 
17 деревянныхъ анбаровъ, принадлежащихъ Волжскимъ куп
цамъ и мЬщанамъ. 

Съ Саратовской пристани отправляется ежегодно около 
300 судовъ, съ грузами пшеницы, крупичатой и ржаной 
муки, гороха, пшена, солода, крупы гречневой, масла льня-
наго, коноплянаго и подсолнечнаго, вина, спирта, сала, 
рыбы, соли и табаку, всего на сумму до 800,000 р. сер. 
На эту же пристань приходитъ ежегодно до 300 судовъ, 
съ грузами л tea, дровъ, колошяльныхъ товаровъ, бумаги 
писчей, хлобчато-бумажн ыхъ товаровъ, металла и рыбнаго 
товара, на сумму до 2.000,000 р. сер. Для складки хл!>ба 
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и рыбы здьсь устроены 358 деревянпыхь анбаровъ, при-
падлежащихъ разнымъ городекимъ жителямь. 

Отъ пристани у устья р^чки Елшанки отправляштъ 
пшеницу, круглымъ числомъ ежегодно на 15,000 р. сер. 

Отъ Камышинской пристани уходятъ ежегодно до 200 
судовъ, съ пшеницею, рожью, пшеничною и ржаною мукою, 
овсомъ, солью, ячменемъ и другими товарами, на сумму 
около 300,000 р. сер. Для складки товаровъ тамъ суще-
ствуютъ 15 деревянныхъ анбаровъ, принадлежащихъ част-
нымъ людямъ. 

Съ пристани у с. Золотаго, идетъ пшеница на сумму до 
15,000 р. сер. и для хранешя хл-вба построены тамъ 4 де
ревянные анбара. 

У пристани при дер. Банной, суда ежегодно грузятся 
пшеномь, пшеницею и овсомъ на сумму до 8,000 р. сер. 

Отъ пристани при колоши Крестовый-буеракъ ежегодно 
отправляются отъ 2 до 3 барокъ, съ овсомъ и пшенипего, 
на сумму до 2,400 р. сер. 

Съ Щербаковской пристани идетъ только одна пшеница, 
на сумму до 7500 р. сер. 

На Нижие-Добринской пристани ежегодно нагружается 
около 5 судовъ, разнымъ хлебомъ, на сумму до 20.000 
р. сер. 

Съ Дубовской пристани идугъ въ Астрахань и вверхъ 
по Волги до 80 судовъ, съ грузами пшеницы, ржаной и 
пшеничной муки, пшена, Фруктовъ. коровьяго масла, соли, 
табаку, кожъ и проч., всего на сумму до 300,000 р. сер. 

На Дубовскую пристань, изъ городовъ приволжскихъ и 
лежащихь по КамЬ, Окт> И Вяткт>, ежегодно приходитъ до 
350 судовъ и плотовъ, съ грузами льса, дровъ, угля, метал-
ловъ, судовыхъ снастей, рыболовныхъ снарядовъ, рогожъ. 
стекла, разной посуды, писчей бумаги, сукна, холста, уксу
су, квасцовъ и проч., всего на сумму до 1.220,000 р. сер. 

На Царицынской пристани грузится ежегодно до 12 су
довъ, преимущественно хлпбомъ, на сумму до 14,000 р. сер. 

О торговли, по сплавнымъ ртъкамь.—По отчету начальни
ка Саратовской губернш, прошли въ 1853 году по ВОЛГЕ, 
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въ предЬлахъ этой губернш, 1,211 судовъ, 13 пароходовъ, 
31 лесной плотъ, при 8,515 судорабочихъ, съ грузомъ на 
сумму около 3.900,000 р . сер. Тамъ же показано, что ьъ 
1853 году, по сплавнымъ р^камъ прошли еще. 

П р о ш л о . 
Судовъ Л-Ьсныхъ Число судо- Общая ц*н-

плотовъ. рабочихъ. ность груза. 
по Хопру. . . . 34. 697. 176,000 р. 
— Медвъдицъ* . . 30. — 790. 146,560 » 
— Сур* . . . . — 121. 295. 45,489 » 

Если сравнить коммерчесше обороты, производимые въ 
Дубовкъ\ на ярмаркахъ и по судоходству, съ оборотами 
прочихъ мъттъ Саратовской губерши, то послв губерискаго 
города посадъ Дубовка занимаетъ первое вгЬсто. Въ 1853 
году въ Дубовкт» объявлено купеческихъ капиталовъ: 

По 1-й гильдш — 8, по 2-й гильдш — 23 , по 3-й 
гильдш 1,033, всего на сумму 2.737,200 р. сер. 

Торговые тракты. Сухопутное передвижеше различныхъ 
товаровъ производится въ Саратовской губерши част1к> по 
почтовымъ, а частш по торговымъ дорогамъ. Изъ ч и с т 
почтовыхъ трактовъ проходятъ здК;сь: 

1) Большая дорога изъ Саратова чрезъ уъздный г. Пе-
тровскъ въ Пензу, Владим1ръ и Москву; по Саратовской 
губерши дорога эта пролегаетъ на 168*/2 верстъ. 

2) Большая почтовая дорога изъ Астрахани чрезъ Сара-
товъ на Симбирскъ и Казань; длина ея по Саратовской гу
берши 655 верстъ. 

3) Большая почтовая дорога изъ Москвы чрезъ Рязань, 
Тамбовъ, Новохоперскъ на Царицыпъ. Эта дорога выше 
Царицына соединяется съ дорогою № 2 и протяжеше ея, по 
Саратовской губерши, сосгавляегъ 32 ' / 2 версты. 

4) Средняя почтовая дорога изъ Саратова чрезъ Аткарскъ 
и Балашевъ на Новохоперскъ (Воронежской губерши). Длина 
ея по Саратовской губерши простирается до 272 верстъ. 

4) Малая почтовая дорога изъ г. Петровска въ г. Куз-
нецкъ. 
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и 6) Малая почтовая дорога изъ г. Петронска въ г. 
Сердобскъ. 

Независимо отъ вышеприведенныхъ трактовъ, въ Сара
товской губернш берутъ свое начало малыя почтовый доро
ги: изъ г. Волжска въ г. Николаевскъ Самарской губерши, 
изъ г. Саратова въ г. Новоузенскъ тон же губерши, и изъ 
г. Царицына въ г. Царевъ, Астраханской губернш. 

Торговый дороги. — Торговыя дороги имъютъ слъдуюшдя 
направлешя: 

1) Изъ г. Саратова, чрезъ селешя «Лысыя горы, Баланда 
и Елшанка въ г. Балашевъ. 

2) Изъ г. Симбирска, чрезъ селешя Дворянская Теремка, 
Поселки и Тугускино, на селеше Куриловку, гд-в эта дорога 
выходитъ на большой почтовый трактъ ]Ч* 2. 

3) Дорога изъ г. Сердобска въ г. Пензу, переходящая 
черезъ р. Хоперъ при сел-в ДавыдовкИз. 

4) Д >рога отъ села Земляные Хутора (Аткарскаго уезда) 
чрезъ Сердобскш и Балашевскш уЬзды. Она выходитъ въ 
Тамбовскую губернш на города Кирсановъ и Моршанскъ. 

5) Дорога изъ г. Балашева, чрезъ селешя Елань и Краен ый-
Яръ на Федоровку. Зд'Ьсь она переходитъ чрезъ Пловлю и 
соединяется, въ 16 верстахъ отъ Камышина, съ болынимъ 
астраханскимъ почтовымъ трактомъ. Эта дорога щшм^ча-
тельна тъ\мъ, что по ней сл'Ьдуютъ транспорты съ солью 
въ Воронежскую и Тамбовскую губернш и проходятъ изъ 
Киргизской ордш гурты, назначенные въ эти города. 

6) Дорога называемая линейною, отъ Дубовки до города 
Ставрополя Ставропольской губерши. По этой дороги чума
ки доставляютъ изъ Дубовки на Кавказскую лишю амму-
нивдю, артиллершеше снаряды, спиртъ и друпя казенныя 
вещи, потребныя для войскъ Кавказскаго корпуса. 

7) Дорога изъ посада Дубовки до Качалинской пристани 
на Дону. 

и 8) Дорога изъ города Царицына до Калачевской ста
ницы, тоже на Дону. 

Посл-вдш'я двъ- дороги, въ особенности Дубовская, въ 
торговомъ отношенш самыя зам'вчательныя по всей губернш. 
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Дубовскш переволокъ. На Дубовскую пристань ежегодно 
сплавляется, изъ Сибири и изъ другихъ съварныхъ губер-
ш'й, огромное количество лйсныхъ матер1яловъ, металловъ и 
других ь товаровъ, которые выгружаются вь ДубовкЬ и пе
ревозятся на Качалинскую пристанъ, въ земл-Ь Войска 
Донскаго. 

Отсюда они сплавляются Дономъ въ Ростовъ и другте 
Азовск1е порты. Стоимость всъхъ перевозимыхъ ежегодно 
переволокомъ товаровъ полагаютъ около 8.000,000 р. ас. (*). 
Изъ Дубовки идутъ на Качалинскую пристань не только 
товары, но и барки разной величины, болышя — разобран-
ныя на части, а малыя — какъ есть цъликомъ. Дубовстй 
переволокъ обязанъ своимъ значешемъ тому обстоятельству, 
что Волга и Донъ сближаются здЬсь на 60 верстъ и что 
поверхность переволока ровна, не прорвзана ни горами, ни 
реками, ни значительными балками, и не представляетъ 
особыхъ затрудненш для сухопутнаго перевоза тяжестей. 
Грунтъ Дубовско-Качалинской дороги твердый и состоитъ 
изъ см-Ьси глины и песка. Дождевую воду она не вбираетъ 
въ себя и даже послй продолжительныхъ дождей просы-
хаетъ въ несколько часовъ. 

Большая масса товаровъ идущихъ съ Волги на Донъ по
будила, лътъ десять тому назадъ, частную компанию, про
ложить по Дубовскому переволоку железно-конную дорогу, 
въ два рельса. Дорога эта имъла 62 версты 300 саженъ 
длины, была открыта 10 апрвля 1846 года (**), но содер
жалась такъ дурно, что чрезъ 7 лътъ своего существовашя 
местами разрушилась, и лътомъ 1853 года компашя вынуж
дена была вовсе прекратить свое дМств1е. Неудача пред-
щтт'гя, обвщавшаго повидимому болышя выгоды, объ
ясняется различными обстоятельствами. Важнвшшя изъ 
нихъ заключаются въ слъдующемъ: 

1. Выборъ направлешя для дороги былъ сдйланъ неудач
ный тЬмъ, что исходные пункты ея не были соображены 

(*) Hauroyitz pag. 31. 
(*") Безносиковъ стр. 41 изъ отчета компанш железной дороги. 



— 271 — 

съ горизонтомъ воды въ ВОЛГЕ и Доив во время разлива. 
Поэтому рельсы не могли быть доведены до пристаней, 
такъ что около Дубовки они не доходили 175 саж. до 
нагорнаго берега Волги, а около Качалина оканчивались не 
доходя 4- версгь до берега Дона. Отъ такого устройства 
дороги, явилась необходимость двойной выгрузки, двойной 
нагрузки, двойнаго подвоза и своза кладей. Следовательно, 
не только увеличивались безполезно расходы по перевозке, 
но и возрастала ломка товаровъ, отъ миогократныхъ пере-
грузокъ. 

2. Движете по дорогв было медленное, а провозныя 
цьны высошя. Въ сл'Ьдств1е сего, лица отправлявшая кладь 
изъ Дубовки, не выигрывая ни во времени, ни въ деше-
визнЬ транспорта, не видт>ли никакой надобности предпо
честь железную дорогу возчикамъ, на воловьихъ подводахъ. 
Притомъ, отправивъ товары иа подводахъ, купцамъ го
раздо легче и проще, въ случай растраты или порчи клади, 
получить вознаграждеше за свои убытки, посредствомъ вы
чета изъ провозной платы, нежели достигать его судебнымъ 
путемъ, отъ компанш. 

3. Полотно дороги было плохо устроено и вся она дурно 
содержалась, не только въ отношенш рельсовъ, но и въ 
отношеши вагоновъ. Лежни или четвертины, на которыхъ 
укрепляются рельсы, были положены слишкомъ тонше, 
слабо укреплены, такъ что нервдко, отъ давления колесъ 
вагона на одинъ конецъ рельса, другой его конецъ подни
мался вверхъ и останавливалъ пойздъ. Вагоны были не
исправны и починка сломанныхъ частей производилась такъ 
медленно, что оси, колеса и винты брались отъ однихъ 
вагоновъ и прилаживались временно къ другимъ. 

Нт>тъ сомнътпя, что хорошо устроенная железная дорога, 
отъ Дубовки къ Качалину, съ удобными пристанями и 
спусками къ нимъ, съ быстрымъ движешемъ и съ умерен
ною провозною платою, прйнесетъ весьма удовлетворитель
ный выгоды. Но если новая дорога будетъ устроена та-
кимъ же образомъ, какъ первая, то нельзя ожидать ни
какого успеха. Лучшимъ доказательством!, безполезности 
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первой железной дороги служить то, что даже вь первое 
время послт* ея открьтя перевозка товаровъ на волахъ не 
прекращалась Вся польза отъ этой дороги заключалась 
только въ томъ, что запросамъ чумаковъ постановленъ былъ 
пред'влъ таксою, назначенною для транспорта товаровъ въ 
вагонахъ. Въ 1854 году, дорога и мосты, устроенные чрезъ 
овраги, представляли ОДНБ развалины. 

Въ настоящее время весь траыспортъ товаровъ дЬлается 
на волахъ, впряженныхъ либо въ обыкновенные телъти, 
либо въ длинныя повозки, у которыхъ на бендюги, т. е. 
дрожины, вмъхто телт>жнаго кузова положена сплетенная 
изъ лозы, продолговатая, полукруглая корзина, въ видЬ 
корыта, называемая рындакъ или ерындакъ. Съ передняго 
и задняго конца, этотъ рындакъ совершенно открытъ. М-вшки 
и кули перевозятся на рындакахъ, а бочки, лъхъ, тюки и 
пр. на однихъ дрожинахъ. Колеса у повозокъ, большею 
част1ю, делаются съ урвантами, т. е. съ обоймами; на случай 
ломки, берутъ съ собою въ дорогу на 25 фуръ по 1 или 
по 2 запасныя колеса и запасныя оси. Запасные волы бе
рутся только возчиками, приходящими изъ другихъ губернш. 
Для перевозки болыпихъ, громоздкихъ тяжестей, какъ напр. 
пушекъ, корабельныхъ якорей, цъмыхъ дощаниковъ и т. п., 
употребляются особыя повозки, такъ называемые каты, съ 
толсты и колесами безъ спицъ, какъ у корабельныхъ пу-
шечныхъ станковъ. Въ каты запрягаютъ, смотря по надоб
ности, отъ 8 до 20 и бол'Ье паръ воловъ, а при подъемъ' 
на возвышешя, число паръ доходитъ до 4-0 и даже до 60. 
Возчики собираются обыкновенно артелями изъ 10, 20, 30 
и до 60 не тел'ьтъ, а паръ воловъ. При заключена* услов!я, 
для перевозки какой либо значительной партш товаровъ, 
иногда двт> или три артели рядятся вм^стЬ и потомъ уже 
раздйляютъ между собою кладь и выручку, по числу паръ 
воловъ. При 5 или 8 парах* бываютъ два работника, одинъ 
взрослый, такъ называемый мазальщикъ, который смазываетъ 
оси и колеса дегтемъ и завт>дываетъ починками, если что 
сломается, а другой хлонецъ или подростокъ, который запря-
гаетъ и выпрягаетъ воловъ и пасетъ ихъ во время отдыховъ. 
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Одинъ оборотъ отъ Дубовки до Качалина двлается при 
хорошей погоде въ неделю, а при дурной долъе. Въ по-
недъльникъ утромъ накладываютъ товаръ на возы и отпра
вляются въ путь. Въ четвертокъ обозы приходятъ въ Ка-
чалинъ, а въ следующее воскресенье мазальщики, оставивъ 
воловъ съ порожними возами подъ надзоромъ хлопцевъ, на 
послъднемъ переходе передъ Дубовкой, у такъ называемой 
Дикой балки, идутъ пъшкомъ въ посадъ, для того чтобы 
заключить къ понедельнику новый подрядъ и снова отпра
вится въ путь. Если воскресенье застанетъ чумаковъ въ дорогв 
съ вагой, т. е. съ кладью, то они идутъ и въ праздникъ; 
но въ Дубовки или въ КачалинЬ въ воскресенье кладь не на
гружается на телъти, для того чтобы дать воламъ отдохнуть. 
Въ Качалинв возчики обязаны сложить кладь на берегу, на 
указанное МЕСТО; дальнейшая же нагрузка ея на суда со-
ставляетъ уже обязанность не чумаковъ, а бурлаковъ. 

Перевозъ товаровъ, или ходка, начинается съ первыхъ 
чиселъ мая и оканчивается обыкновенно около осенней ро
дительской субботы (23 октября). 

Съ открьтемъ ходки, первымъ товаромъ идетъ на Кача-
линъ: покрыши для барокъ, лубки, мачты, гребки (весла), 
пакля, канаты и вообще всъ принадлежности, необходимыя 
для постройки и сплава судовъ, а послъ того уже различ
ная кладь. Щ>лыя барки перевозятся въ продолжеше всего 
лъта, а болъе осенью. Каждый возчикъ запасается отъ 
себя, на дорогу, только хлъбомъ, пшеномъ и солью, а 
мясо, рыба, водка, сало, масло и друг1е жизненные при
пасы покупаются уже на обпий счетъ артели. Въ одинъ 
оборотъ расходы двухъ возчиковъ, безъ покупки водки, 
составляютъ весною около 15 к. сер., а осенью, по причине 
болъе частой варки мяса, отъ 23 до 28 к. сер. Водку чу
маки покупаютъ только при нагрузки и выгрузкв товаровъ, 
а въ дорогв не иначе, какъ при перевозке тяже.чыхъ вещей, 
и то, если ц-вны дл нихъ выгодны. 

На пару воловъ кладется отъ 30 до 60 пудъ. Первый 
въсъ соотвътствуетъ силамъ молодыхъ, а посдъдшй — здо-
ровыхъ и взрослыхъ воловъ. 
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Съ Дубовской пристани ндутъ на Качалинъ, по обЬимь 
еторонамъ балки Дубовки, двЬ дороги, которыя сходятся 
верстахъ въ 15 отъ посада, при вершинЬ этой балки. 
Сообразно расположению товаровъ на Дубовской пристани, 
по доропЬ на правой стороне балки, идутъ брусья, тесъ и 
вообще лесной матер1ялъ; а по другой горянщины, желез
ный товаръ и хлЬбъ. Между Дубовкой и Качалинымъ, воз
чики останавливаются для пастьбы и напоешя воловъ въ 
4-хъ мт>стахъ. Эти такъ называемыя пряжки, или упряжки, 
начиная отъ Дубовки суть: 1) Днкова балка, на землЬ 
Пичужинской станицы. Здт>сь есть родникъ, изъ котораго 
вода, для удобства водопоя, проведена въ колоды или лари. 
Вблизи родника нвтъ другаго жилья, исключая шалаша 
устроеннаго для сторожа, собирающего отъ возчиковъ деньги 
за водопой. Диковское водопойное м-Ьсто, ВМЪХГБ съ слт±-
дующимъ за нимъ Каширинскимъ водопоемъ, отдается отъ 
общества на откупъ. Плата за воду производится возчиками 
либо однажды за все лито, либо отдельно за каждый разъ. 
Въ первомъ случат», съ пары воловъ платится отъ 30 до 
50 к. сер., а во второмъ по 5 к. а с , только съ идущихъ 
съ кладью; съ порожнихъ возовъ не берется ни какой платы 
за воду. Оптовая плата вносится большею частью возчиками 
изъ ближайшихъ селешй или изъ посада, а сторонше чу
маки предпочитаютъ платить особо за каждый разъ. Диков-
ская балка отстоитъ отъ посада верстъ на шестнадцать. 

Вторая пряжка бываетъ въ Кашириной или Каширинской 
балкт>, тоже на Пичужинской землт>, верстахъ въ 6 отъ 
Диковой балки. Здътянш родникъ бйдиве водою, нежели 
Диковской и, кромт. шалаша караульщика, зд^сь тоже 
нт>тъ никакого другаго жилья. 

Третья пряжка, называемая Прудки, находится уже въ 
землъ- Войска Донскаго. Близъ неболынаго казачьяго хуто
ра, сделаны въ 3-хъ оврагахъ 3 гати, для задержания сне
говой и дождевой воды. Прудки эти находятся другъ отъ 
друга верстахъ въ 2-хъ, и отдаются на откупъ, каждый 
отдельно. Въ Прудкахъ водопой для воловъ, идущихъ съ 
грузомъ, стоитъ 4 к., а порожнякомъ-по 2 к. ассигн. съ 
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пары. Прудки отстоятъ отъ Кашириной балки на 10 верстъ. 
Не доходя верстъ 6 до Прудковъ, дорога на Качалинъ 
разделяется на дв!) в4тви: одна на Прудки, а другая на 
Садки. Садками называется казачш хуторъ, на балки Те-
шанкть, гдъ~ есть несколько естественныхъ небольшихъ озеръ 
или плесовъ, и ГДБ возчики за водопой большею частью 
ничего не платятъ. Разстояше отъ Кашириной балки до 
Садковъ то же самое, какъ и до Прудковъ. КромЬ напра-
влешя на Садки, есть еще третья дорога на р-вку Сахарку. 
Этимъ трактомъ "вдутъ большею частью только возчики изъ 
казаковъ, потому что пастьба воловъ тутъ затруднительна, 
отъ посЬяннаго около дороги хл-Ьба. Владельцы участковъ, 
въ случае потравы, снисходительны только къ своимъ едино-
племенникамъ, казакамъ, а къ другимъ весьма взыскатель
ны, почему непринадлежаице къ Войску чумаки избътаютъ 
эту дорогу. 

Изъ Прудковъ и отъ р. Сахарки, дорога идетъ къ чет
вертой пряжки на р. Таловой, гд^, какъ въ Садкахъ и на 
Сахарке, вода вольная, т. е. водопой безплатный. Около Та
ловой балки есть неболыше пески саженъ на 40 и водомои
ны, а потому съ тяжелою кладью эту балку обходятъ и 
идутъ съ Прудковъ на Садки. Отъ Прудковъ Таловая рйч-
ка находится верстахъ въ 15-ти. 

Отъ Таловой пряжки остается 12 верстъ до Качалинской 
пристани. Если обозы идутъ чрезъ Садки, то на Таловую 
уже не заходятъ и, не останавливаясь, продолжаютъ путь до 
Качалина. 

До Петрова дня, кладь идетъ прямо въ Качалинъ, на 
устроенную тамъ пристань, но послй Петрова дня, когда 
по мелководно грузить суда у Качалинской пристани не 
удобно, обозы направляются къ Бъляевской пристани, на
ходящейся верстахъ въ 7 отъ Качалинской станицы и по
нимаемой водою во время разлива Дона. 

Плата за доставку клади назначается съ пуда. Въ пер-
выя ДВ-Б нед/вли, послй начала ходки, нЬна бываетъ отъ 12 
до 15 к. асе. съ пуда, а въ остальное время колеблется 
между 8 и 12 к. асе. смотря по приливу и отливу чума-

19 



— 276 — 

ковъ. При перевозки товаровъ, требующихъ для сохранной 
доставки особаго присмотра, платится по 1 или по 2 к. 
асе. на пудъ дороже. При отправке въ путь, артель полу-
чаетъ отъ хозяина клади накладную, въ которой означено 
количество товара, условленная провозная плата и сколько 
денегъ выдано въ задатокъ. По доставке на место товара 
и по предъявлении накладной, возчики получаютъ отъ npi-
емщиковъ клади остальную, следующую имъ сумму. Въ за
датокъ дается, по принятому обыкновенно, около половины 
всей провозной платы, но не более, исключая доставки ме-
талловъ и пшеницы. При этихъ товарахъ, задатки даются 
наименыше, для того чтобы, въ случае растраты такихъ 
цътшыхъ предметовъ, купецъ имйлъ болъе возможности воз
наградить свою потерю вычетомъ изъ остальной части про
возной платы. 

Земля, по которой пролегаетъ Дубовская дорога, принад
лежим большею част1ю . донскимъ казакамъ. Такъ какъ во
лы, во время отдыховъ, пускаются на подножный кормъ, а 
трава на отведенномъ для того пространстве, въ 30 саж. 
шириною, либо стравлена скотомъ, либо сожжена солнцемъ, 
то безпрестанно случаются споры между чумаками и земле
владельцами, о потраве полей съ хл-вбомъ. Казаки часто 
съ нам'врешемъ сЬятъ несколько хлеба близъ самой дороги 
и выжидаютъ, когда зайдетъ туда чумацшй волъ. Пойман
ное на потрави животное казаки загоняютъ къ себе, и воз-
вращаютъ чумакамъ не иначе, какъ за произвольно назна
ченный выкупъ—отъ 3 до 5 руб. сер. Если въ артели про
изойдем таковый случай, то выкуппыя деньги распреде
ляются, по расчету, на всю артель. Нередко казаки вьшуж-
даютъ у чумаковъ выкуппыя деньги только подъ предло-
гомъ потравы, между темъ какъ въ действительности ни
какой потравы не было. 

Если товары отправляются на лошадяхь, то бываеть 
только одна пряжка въ Прудкахъ, на половинЬ пути, 
где содержится постоялый дворъ. Въ сравнеши съ транс-
портомъ товаровъ на волахъ, конная перевозка совершенно 
ничтожна. 
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Съ Дона на Волгу, товары идутъ большею частно осенью: 
по количеству и по ценности они далеко уступаютъ массЬ 
клади, доставляемой съ Волги на Донъ. 

Ходкой по Дубовскому переволоку занимаются, кром1> 
мъхтныхъ поселянъ и дубовскихъ мт>щанъ, чумаки, приходя-
mie сюда изъ земли Войска Донскаго, Воронежской и Ста
вропольской губертй. Сторонн1е возчики прйзжаютъ боль
шею частно около Троицы и возвращаются домой къ жат-
вт>. Съ Троицы, въ продолжеше 4- или 5 недель, перевоз
ка производится въ наиболынихъ размт>рахъ; въ это время 
Ф\ры идутъ по дороги въ три ряда и ихъ отправляется до 
1000 штукъ. Некоторые помЬщики также пользуются этимъ 
промысломъ и посылаютъ своихъ воловъ, подъ надзоромъ 
своихъ или наемныхъ работниковъ, на переволокъ. Пола-
гаютъ, что общая сумма денегъ, уплачиваемыхъ за перевоз
ку клади по Дубовскому тракту, простирается ежегодно до 
700,0000 рублей серебромъ ('). 

Переволокъ изъ Царицина на Донъ. Въ южной части Сара
товской губернш, есть еще два неболыше коммерчесше трак
та на Донъ. Это дорога отъ Царицына на Качалинъ и отъ 
Царицына на Калачевскую пристань. Товары, ид viae этими 
путями (также на волахъ), состоятъ преимущественно изъ 
икры съ касшйскихъ промысловъ, сарачинскаго пшена изъ 
закавказскихъ провинщй и другихъ предметовъ, доставляе-
мыхъ въ Царицынъ изъ Астрахани. Разобранный барки 
перевозятся изъ Царицына только на Качалинскую при
стань, а на Калачевскую онт> нейдутъ, потому что тамъ ба-
рокъ не собираютъ, а пригоняютъ построенныя въ Качали
не. Во время донскаго водополья, товары везутся на Кача
линскую пристань, а когда вода на Дону сбудетъ, то на 
Калачевскую. Отъ Царицына до Качалина считаютъ, какъ, 
и отъ Дубовки, около 60 верстъ, а до Калачевской приста
ни — несколько болъе. Возчики предпочитаютъ дорогу на 
Качалинъ Калачевскому тракту, не потому что онъ длин
нее, но потому, что на послъднемъ переходе, отъ Ваню-

(') Безносиковъ, стр. 53. 
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ковскаго барака до Дона, идутъ на двадцать верстъ пески. 
Купцы же, на оборотъ, охотнее отправляютъ свои товары 
на Калачь, потому что пристань здЬсь просторнее и суда 
не тЬснятся у берега, какъ ъъ КачалинЬ.—Берегъ на Кала-
чевской пристани выше надъ водою, ч^мъ въ КачалштЬ, и 
следовательно сложеннымъ товарамъ не грозитъподмочка, во 
время разлива Дона. Притомъ, при сплаве Дономъ грузовъ 
отъ Калачевской пристани, лежащей ниже Качалинской, 
избегаются три переката, изъ коихъ два не велики и не 
опасны, а трети «СеребряковскШ» значительно затрудняетъ 
проходъ тяжелымъ судамъ. 



II F И Л О Ж Е Н I Я. 
I. 

Къ стр. 1, 
Пространство губернги. 

Пространство губерпш, составляющее по св'Ьд'Бтямъ Гу
бернской Чертежной 1495,зз квадр. миль,—по показашю 
академика Кеппеиа, въ его сочиненш «Девятая Ревиз1я,» 
равняется 1486,34 квадр. милямъ, или 71.916,2 квадр. 
верстамъ, 7.491,276 десятинамъ; а въ Статистическихъ Та-
блицахъ PocciiicKoii Имперш за 1856 г., составлениыхъ 
и изданных ь Статистическимъ Отд1>ломъ Центральнаго Ста-
тистическаго Комитета, пространство губерпш показано въ 
72,323 кв. версты, или 7.536,574 десятины. 

II. 
Кь стр. вЙ. 

Общее населенге губернги. 

По свъдЬшямъ, пом-вщеинымъ въ КНИГЕ академика Кен-
пена «Девятая Ревиз1я,» значится по увздамъ Саратовской 
губернш, въ 1851 году, следующее число душъ: 

1 
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У Ь З Д ы . 

1. АткарскШ (г.Ат карскъ). 
2. Балашовскш (г. Бала-

3. Волгскш (г. Волгскъ) . 
4. Камышинсшй (г. Камы-

й. Кузнецшй (г. Кузнецкъ) 
6. Петровск. (г.Петровскъ) 
7. Саратовскш(г.Саратовъ) 
8. Сердобск. (г. Сердобскъ) 
9. Хвалынск.(г.Хвалынскъ) 

10. Царицынск. (Царицыиъ) 

Часть АстраханскагоКазачь-
яго войска въ уъздахъ Ца-
рицынскомъ, Камышии-
скомъ и Саратовскомъ, (за 
исключешемъ принадле-
жащихъ ко 2-му полковому 
округу, котораго большая 
часть состоитъ въ Енота-
евскомъ уъздъ- Астрахан
ской губерши) . . . . 

Всего въ губерши . 

Число душъмужескагопола. 

Состоя-
шихъ въ 

оклад]; 
и на льгот!;. 

84,533 

90,911 
38,884 

54,745 
57,079 
76,844 

120,405 
09,232 
60,545 
28,553 

701,733 

~ 

Непо-
ложен-

ныхъ въ 
окладъ. 

1,063 

1,651 
763 

708 
821 

1,436 
3,363 
1,290 

708 
689 

12,492 

_ 

— 

Итого 
мужеск. 

по ла. 

85,398 

92,562 
59,647 

55,453 
57,900 
78,280 

123,768 
70,522 
61,253 
29,242 

714,225 

2,591 

716,816 

Душъ 

женсьаго 

пола. 

94,551 

92,691 
62,400 

96,713 
59,355 
79,007 
80,371 
71,371 
63,852 
24,446 

724,957 

2,723 

727,680 

Всего 

душъ обо

его пола. 

180,149 

185,253 
122,047 

152,166 
117,255 
157,287 
204,339 
141,893 
125,105 
33.6S8 

1.439,182 

5,314 

1.444,496 

Вь томъ числЬ: 

Священно и церковнослужителей, исповЬданш: Душъ 
муж. пола 

Православна™ 2,923 ( 
Римско-католпческаго . . . 8 | . . 5,940 
Лютерапскаго 9 ' 

Купечества 6,514 
М'вщанъ и цеховыхъ . 45,824-

Въ томъ чнсл-Ь еостоящихъ на льготв отпу-
щенниковъ 327 0 ыежрасовцевъ, вышедшихъ 
изъ-за Дуная, 10. 



322,098 

Душъ 
муж. пола, 

Колоннстовъ (въ Саратовскомъ уЬзд'Ь) . . . . 4-8,350 
Саратовская Палата Государетвенныхъ Имуществъ, 

кт, 1 ноля 1851 г. считала въ своемъ въдънш 
253,181 душу мужескаго пола и 204,183 жен. 
пола, всего 517,304 души обоего пола) въ томъ 
числЬ, по свъдвшямъ Казенной Палаты: 

Однодворцевъ 10,017 
Однодворческихъ крестьннъ 5 
Свободиыхъ хлЬбопашцевъ 0,8? 1 
Питомцевъ Московскаго Воспитательна!© Дома 707 
Удьльныхъ крестьянъ 20,008 

Крвпостныхъ людей: 
помьщичьихъ крестьянъ 300,570 
дворцовыхъ людей 15,528 
Оберъ-ОФицерскихъ дЬтей, разночинцевъ и 

приказнослужителей 195 
Людей, принаддежащнхъ къ почтовому ве

домству . . . 143 
» , находящихся въ служительскихъ 

должностяхъ и лекарскихъ учениковъ 112 
Отставиыхъ солдатъ 2,242 

При общемъ пространств!; губернш— 1.480,34 квадр. миль, 
или 71,910,2 кв. верстъ, причитается на квадр. милю 
971,84, а на квадр. версту 20,09 жителей. 

Въ изданныхъ же Миннстерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ, въ 
1858 г., «Статистическихъ таблицахъ Россшской Имперш,» 
представлены сл'Ьдующля свЬдьшя о числ-в жителей въ Сара

товской губернш въ 1850 году: 
Ч и с л о ж и т е л е й . Назваше уЪздовъ, городовъ и 

посадовъ. Мужескаго Жеискаго Обоего 
пола. пола. пола. 

I. У. Саратовсшй. 
Г.г. Саратовъ 30,618 30,992 61,610 
У-Ъздъ 53,486 35,506 108,992 

84,104 86,498 170,602 



Ч и с л о ж и т е л е й . 
Назваше уЬздовъ, городовъ и 

Мужескаго Женскаго Обоего 
посадовъ. п о л а п о л а n o j a 

П. У. Аткарсшй. 
У. г. Аткарскъ 3,211 3,179 6,390 
у * 3 д ъ 96,234 97,963 194,197 

99,443 101,142 200,587 
III. У. Балашовсшй. 

У. г. Балашовъ . . . . . 3,276 3,354 6,630 ' 
УЪздъ 109,748 97,094 206,842 

113,024 100,448 213,472 
IY. У. ВолгскШ. 

У. г .Волгскъ 14,063 9,436 23,499 
у^здъ 55,758 35,778 111,336 

69,821 65,214 133,035 
У . У. Камышинсшй. 

У. г. Камышияъ 3,103 5,335 10,438 
УЪздъ 91,196 93,370 184,366 

96,299 98,705 193,004 
VI. У. КузиецкШ. 

У. г. Кузнецкъ 5,648 6,126 11,774 
УЬздъ 67,000 67,328 134,328 

72,648 73,454 146,102 
УН. У. Петровскш. 

У. г. Петровскъ 4,996 4,371 9,367 
Увздъ 86,223 87,073 173,296 

91,219 91,444 182,663 
У Ш . У. Сердобсшй. 

У. г. Сердобскъ 4,952 5,033 9,985 
УЪздъ 79,156 80,103 159,259 

84,108 85,136 169,244 
IX. У. Хвалынскш. 

У. г. Хвалынскъ 6,083 6,863 12,948 
УЬздъ 60,826 60,251 121,077 

66,909 67,116 134,025 
X. У. Царицьшскш. 

У. г. Царицынъ 3,625 3,568 7,193 
Пос. Дубовка . . . - , . . . 5,718 5,893 11,611 
УЬздъ 27,401 22,670 50,071 

36,744 32,131 68,875 
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Назваше уъздовъ, городовъ и 
посадовъ. 

Астраханское казачье войског 3-й 
полковой окрутъ 

Ч и с л о ж и т е л е й . 
Мужескаго Женскаго Обоего 

пола. пола. пола. 

3,205 3,333 6,538 

Итого, въ городам, 
вь у*здахъ 

81,575 
735,951 

78,259 
726,362 

159,834 
1.462,413 

Всего въ губерши . . 817,526 804,621 1.622,147 

Если сравнить эти числа со свъдЬшямъ академика Кеп-
пена о наседеши Саратовской губерши по 9-й ревизш, то 
окажется, что въ течеше шести лтзтъ, съ 1851 по 1856 годъ, 
оно увеличилось на 177,651 душу обоего пола, или въ годъ 
среднимъ числомъ по 29,608 душъ, т. е. съ небольшими 2 % . 

I I I . 
Число населенных^ ммстностей. 

Въ упомянутыхъ выше Статистическихъ Таблицахъ за
ключаются слъдуюпця свъдътпя о числЬ городскихъ и сель-
скихъ поселенш, а также о числи церквей, домовъ и лавокъ 
въ городахъ и посадахъ и о городскихъ доходахъ Саратов
ской губерши, въ 1856 году: 

Въ 1856 году въ Саратовской губернш состояло: ут>здныхъ 
городовъ 10, посадъ 1; селъ 4-50, деревень 1,036, коло-
нш 4-6, хуторовъ 378, казачьихъ станицъ 2, зимовниковъ 28, 
итого — городскихъ поселенш 11, сельскихъ 1,94-0. 

Въ городахъ и посадахъ Саратовской губернш состояло 
разныхъ зданШ и значилось доходовъ въ 1856 году: 

!ъ город* Саратов!; . . . 
» » 
» » 
» » 
» п 
в » 
» » 
и » 
» » 
» » 
» посад 

Аткарск* . . 
Балашов!; . 
Волгск* . . . 
Камышин* . . . 
Кузнецк* . 
Петровск*. 
Сердобск* . . . 
Хвалынск* 
Царицын*. . . 

Ь Дубовк* . . . 

Итого 

Церквей. 

. 18 
3 
3 
6 

. 4 

. 4 

. 6 
. . 3 

. 5 
6 
о 

. 63 

Домовъ. 

5,169 
736 
739 

2,394 
707 

1,699 
1,226 

321 
1,128 

848 
1,013 

\ 3,980 

Лавокъ. 

4,925 
24 
33 

137 
127 
122 
115 

41 
132 
49 
74 

3,779 

Городсые 
доходы. 
233,101 

2,888 
7,800 

15,719 
4,879 
6,4-59 

17,351 
4,063 
8 040 
5,364 
7,120 

313,184 
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I V . 

Число государственныхь крестьянъ ti другихъ сельскихъ обыва
телей втъдомства государственныхь имущества въ Саратовской 

губерти, по 9—hpeeujiu. 

(По св-Ьд'Ьшямъ, доставленнымъ Статистическому Отдт>ле-
шю Департамента Сельскаго Хозяйства Палатами Государ-
ственныхъ Имуществ ь). 

I. По состояпгямъ: 

1.Государствеш1ыхъкрестьяиъ, по-
селенныхъ наказенныхъ земляхъ. 

2. Государственпыхъ крестьянъ, по-
селенныхъ на собственныхъ зем
ляхъ . 

З.Татаръ - поселянъ 
4.Пахатныхъ солдатъ 
0. Бобылей 

Сверхъ того: 

1. Арх!ерейскихъ и мопастырскихъ 
слуяштелей 

2. Войсковыхъ обывателей . . . 
3. Крестьянъ однодворческихъ . . 
4. Крестьяцъ экономическихъ . 

Итого 

II. По племенами 

1. Великороссмянъ 
2. Малоросспянъ 
3. Мордвы . 
4. Татаръ . 
5. Цыгаиъ . 
6. Чувашей 
7. Кал.чыкоиъ . 

Итого 

Муж. 

216,159 

6,826 
26,138 

292 
341 

42 
27 
S 

3,351 

Женек. 

225,186 

7,183 
26,992 

247 
371 

20 
5 

10 
4,167 

Въ томъ числ!> 
прибылыхъ 

чрезъ нарож-
ден!е. 

Муж. Женек 
пола. пола. 

31,094 

973 
3,734 

41 

162,744 
23,448 
36,654 
26,138 

64 
4,125 

8 

233,181 

264,183 

171,121 
24,878 
36,836 
26,992 

66 
4,256 

14 

36,378 

23,749 
3,349 
5,306 
3,375 

9 
589 

1 

264,183i 36,378 

36,469 

1,626 
4,856 

40 
60 

3 
1 
1 

685 

43,741 

28,198 
4,354 
5,995 
4,484 

11 
698 

1 

43,741 

Итого. 

441,345 

14,011 
53,130 

539 
712 

62 
32 
15 

7,518 

517,364 

333,865 
48,326 
73,310 
53,130 

130 
8,381 

29 

517,364 



III. По вгъроисповтьдангямв: 

1. Православнаго . . . . . . 
2. Единов-Ьрческаго . . . * . . 
3. Раскольниковътерпимыхъ сектъ 
4. Раскодьниковъ вредныхъ сектъ 
5. Малоканъ субботнической секты 
6.Малоканъ Воскресенской секты 
7. » пономарской секты . 
8. Магометанскаго 
9. Язычниковъ 

10. Идолопоклоиниковъ изъ чува
шей . -

Итого . 

V. 

Кртьпостное населете въ Саратовской губернш въ 1'867 году. 

(По СВ'ВД'БШЯМЪ Центральнаго Статистическаго Комитета 
Министерства Внутреннихъ Д-Ьлъ). 

Кръпостныхъ крестьянъ въ Саратовской губернш считалось 
въ 1857 г., по В-БДОМОСТЯМЪ казенныхъ палатъ, 322,931 душа 
мужескаго пола. Поэтому, при общемъ числи жителей въ 
этой губернш въ 1856 г. (по показашю отчета началь
ника Саратовской губернш) 817,526 душахъ мужескаго пола, 
крепостной процентъ составлялъ 39,38; т. е. изъ ста душъ 
общаго населешя этой губернш, более 39 душъ находились 
въ кръпостномъ положенш. 

Крепостные въ Саратовской губернш распределяются 
между 2,676 владельцами, въ слъ\дующихг пропорцшхъ: 

1. 181 дворянамъ невладвющимъ землею, 
и им4ющимъ кр"Бпостныхъ, приписанныхъ къ 
домамъ, принадлежатъ 489 душъ. 

2. 849 пом"Бщикамъ, владеющимъ землею, 
населенной менее 21 душею . . . . . . . 6,563 души. 

Муж. 

пола. 

221,068 
1,645 
2,291 
1,741 

182 
87 
13 

26,138 
7 

9 

253,181 

Женек. 

пола. 

230,832 
1,780 
2,473 
1,824 

168 
89 
11 

26,992 
5 

9 

264,183 

Въ томъ числъ 
прибылыхъ 

чрезъ нарож-
деше. 

Мужес.1 Женек, 
пола. | пола. 

31,655 
238 
327 
248 

26 
12 
2 

3,734 
1 

1 

36,378 

37,655 
390 
475 
305 

30 
15 
3 

4,866 
1 

1 

43,741 

Итого. 

451,900 
3,425 
4,764 
3,365 

350 
176 
24 

53,130 
12 

18 

517,364 



3. 905 пом'Ьщикамъ, влад'Ьющимъ землею, 
населенной отъ 21 до 100 дупгь . . . . 34,526 душъ 

4. 566 пом'Ьщикамъ, влад'Ьющимъ землею^ 
населенной отъ 100 до 500 душъ. . . . 103,309 » 

5. 105 пом'Ьщикамъ, влад'Ьющимъ землею, 
населенной отъ 501 до 1,000 душъ . . . 52,739 » 

6. 70 пом'Ьщикамъ, влад'Ьющимъ землею, 
населенною бол-Ье 1,000 душъ 125,305 » 

Такимъ образомъ среднимъ числомъ на 
каждаго изъ 2,676 владъльцевъ приходится 
кр-Ьпостныхъ людей 120,67 » 



Кь стр. 72. 
VI. 

ЧИСЛО РАБОТНИКОВ!) ВЪ КАЗЕННЫХЪ СЕЛЕН1ЯХЪ САРАТОВСКОЙ 

ГУБЕРНШ, ВЪ 1854- ГОДУ. 

Назваи1е округовъ 

и число дворовъ. 

Саратовскаго ок
руга. 

Дворовъ 11,938 . 

Аткарскаго окру
га. 

Дворовъ 5,546 . . 

Балашовскаго ок
руга. 

Дворовъ 7,610 . . 

Петровскаго ок
руга . 

Дворовъ 15,025 . 

Камышинскаго 
округа. 

Дворовъ 9,922 . . 

Кузнецкаго окру
га. 

Дворовъ 18,135 . 

Всего 
дворовъ 68,176 . 

На 100 наличн. 
душъприходится -

Число душъ 
наличныхъ. 

Муж-

скихъ. 

38,504 

19,432 

29,277 

53,4*8 

38,808 

59,866 

239,335 

— 

Жен-

скихъ. 

40 909 

20,500 

30,141 

55,256 

39,066 

61,288 

247,160 

— 

Число работпи-
ковъ. 

Муж-
скихъ 

отъ I 8 
60 л. 

21,671 

10,244 

15,315 

28,095 

20,004 

32,335 

127,664 

53,30 

Жеп-
скихъ 

отъ 16-
55 л. 

22,681 

10,643 

16,131 

31,210 

21,454 

34,654 

136,773 

55,33 

Число полу-
работииковъ. 
Муж-
скихъ 
14-18 
и 60-
65 л. 

4,763 

2,315 

3,611 

6,537 

4,805 

7,216 

29,247 

12,20 

Жен-
скихъ 
12 -16 
и 55-
60 л. 

4,945 

2,473 

3,722 

6,123 

4,618 

6,833 

28,714 

11,61 

Число нера-
ботниковъ. 

Муж-

скихъ. 

12,070 

6,873 

10,351 

18,816 

13,999 

20,315 

82,424 

34,50 

Жен

ски хъ. 

13,283 

7,384 

10,288 

17,923 

12,994 

19,801 

81,673 

33,1 

2 



— 10 — 

К8 стр. 85. 
V I I . 

Свгъдтме объ откупной суммт за вино по Саратовской 
губернт на четырехлтьтге съ 1859 по 1862 г. 

Въ двухл!те съ 1857 по 1858 г., казна получала еже
годно: 

за вино 1.74.7,416 р. 99% к. 
акцизной суммы . . . . 479,500 » » 

Всего. . . 2.226,916 р. 99% к. 

Въ четырехлЗше съ 1859 по 1862 г. казна получитъ: 

за вино 1.824,306 р. 
акцизной суммы 1.499,000 » 

Всего . . . 3.323,306 р. 

Болйе противъ минувшаго двухлъ"пя на 1.096,389 р. 3/4 к. 
Годовая пропорщя вина, назначенная для 

выбора изъ казны съ 1859 по 1862 годъ . 608,002 ведра. 
Следовательно, съ каждаго жителя Сара

товской губернш мужескаго пола (съ 817,526 
душъ въ 1856 г.) приходится ежегодно вина 
около . % ведра 

сбора за вино 4 р. 6 к. 



и — 

Set 

в а, к м 

5В 
О и 
и 
и 
О н ч 
01 ч 
и 
|в 
I*! 
S 
w ч И и 

л о 
ю н ~* 
т in 

5 * 
и 

ч 
о 

ч о 
Рч 
о 
< а 
т 
Ч 
с 
о 
вз 
н 
U 
Щ 
СГ 

в 
«S 
о 
а 

я 

ч 

II 

За 

II 

OS 
ON 

1 - -о в» 

о 

ч 

00 
со 

•енолчд 

•ваомон^рэ 

ИОНЖОГ 
-adan ишпец | Ч 

II 
о ОС эт о оо о 

СП 

ч 

CR -н 

я ч ч 

о 

••Laovodojo 
и грэУеэ^ 

а I 

«С ОС 

SO ОС 

ея чч 

ел чч 
ел 00 

ос о 

ео 

2 * 

а 
1-

о 
00 
СП 

о 

-
в. I II 

к. 
В 

0 ч 



fo 

о 
и 
о 
« 

3 
•я 

о ц 
о 
N 
В 

• 8П0 J H f l 

•воононфэ 

ионжог 
-эйэц шилец 

1 

Оя г В ' 
н о я 
в •? 
В 2 
ев w 

н 
•q.aofodojo 

t= 

а 

в 

н 

к 

о 

ф 

Ч 

2 f" то 
S a g И &• й се ч §. 

о 
в 
5 в 

в с 
"1 

0 5 
t -( N 

зо" 
О * 
( N 

0 0 

( N 

в> 

СО 
СО 
О 

«О 
о 
вч 

( N 
СО 
СО 

«о" 
*̂ 

ЭО 
чН 
со 
• ч 
•^ч 

1 
1 

•» 
OS 
ОС 

ч£ 
» -н 

за 
IN 

со" 

со 
о 
о 
оз" 
9« 

ЭВ 

"8 о 
03 
о в 
СО 
Ч 
те 

— & ч 

о» 
г-<N 
за 
<м 
ея 

со 
( N 

о> 
*-( 

о 
в о 
со" 
о 
<N 

<N 
со 
в 
т Н 

ЗО 
• ^ 
СО 
^ н 
• ^ 

1 
1 

J* 
оз 0 0 

• * 
1 > 
*н 

ЗО 

со" 

«о 
ОЗ 
о 
оз" 
( N 

К. 
о . 
о 
о 
в 
с 
о 

= 

о 
( М 
ОС 
г-

ч 
1 -

о 
ЭО 
0 0 

ci 
I -
ОЗ 

ч 

<N 
IE-
CO 

*̂ 
о 

со 
со 
CS 

1 
1 

и 
ее 
eq 

ч 
се 

6 
со 
to 

И-3 

в 
ч 
pa 
03 — 
** те 
я 

о 
§ . 
О ей 
2 г» 
S », 

1 ° q 

СО чЧ 
ЭО ЗО 
v * Г -

зо"о 
ч * «?" 
<N <п 

г-н «О 
I N «О 
СО ( N 

э о " о э " 
W 

(М зо 
со ее 
0 0 •>* 

S i * * 
О з О 
м • * 

^ н ЭО 
Г - СО 
зо о 
«» со" 
^ н 

со • * 
ЭО * * 
со о 
Ч?«" 
*" "" 

1 1 
1 1 

» ОЗ 
t - 0 4 
ОД Г- . 
ao"<N 
СО X 
*г< 

•н 1> 
со ^ 
to to 
аа"чгГ 
со о 
с о з о 
•н о 
СО* t o " 
со -г« 

3 * в '3 
» и 
Я \о 
О о Й- ч Н о, 
03 & 

Н и 
л 
ч 
то * 

• * 
о Оз 
зо" 
за 
со 

I -
X 
го 
«t 
ЭО 

!>• «г* 
со 
^ о со 

СО 

СО 

о" 
(СЯ 

t » 
О з 
со 
за 
I N 

1 
1 

СО 

о о со" 
• * 

ел 

0 0 

1~-" 

со 
• гч 

^ ef за 

с 

о 
ь 
о 

а 

W 

оь 
аС 
5э 

"Ч 

в 

о 
O i 

о 
<С?Ч 

п 
^ - t 

о 
о 
a f t 
со 
^.ц 

5f t 

о 

а 

и 
i> со 

6 
О 
О 
СО 

• г ^ 

ч 

»* 

со 
Р5 

Б 
ч 
« 
аз 
о. 

ч— 

сг 
И 



— 13 — 

о 

и 
РЗ 

ев 

*3 

6 
о 
Н 

В 

• Е Н О Л Ч Ц 

вэояопч.э 

•ионжог 
-эаэп и н т е п 

ех
-

— зМ 
Н о 

и 
sq ч 

в 1 
я 

• •LSOVOCIOJO 

и ърэГОЭД 

i« 

в 

a 

н 

и 

о 

ч 

3 £ » 3 a g 
р ч а 

1 
1 
1 

t - со 
ас «я 
• * ос_ 
ос со 
GO г о 
* н 5 4 

» » 
_ ^ 0=1 
• О» 4 t 

r-^os 
го so 

о со 
г- го ад •*!• 
о " as" 
(N о «г- I N 

го «t 
^ t го 
г- «о 
со" со" 

С5 V 
(Эт as 
so о 
СО ГО 
^ * «гн 

1 1 
1 1 

СЧ о 
•r t «О 
•— СП 
0 3 ЭО 
сп со 

«и 

го *-и 
со со 

«»«о 

* * to 
SO t~-
СП о 

со" го" 
ся со 

3 Е 
2 л 

Я ч 

га te 

ИИ Ч 
Л 

О 
ОС 
со 
С-ч 
эо 
«* 

«» 
«» со 
t-? 
( Я 
«г* 

го 
со 
о 
о " 
со СО 

о 
**« •* 
( N 

О 
CS 
so 
го" 
CN 

1 
1 

<М 
t -
о 
зо" 
го 
(N 

«* го 
0 5 

О 

)> со о 
о" 
го 

> 3 

— 
к 
о 
о 
с 
о о е-

о 
м» 
ОС 
• г ^ 

«« 
Ч 

и 
^ r t 
оГ~~ 
О 
OS 
I N 

ч 
<м 

о 
со 
OS 

^ 
*-" 
ч 

so 

О 
СО 
OS 
о 

о СО 
го 
О 

1 
1 

ci 
го OS 
SS 

ч 
* t 

ос 
СО 
4 t 

а 1 
§ 
0, 

ев 

1 

р « 

о 
so 

1 
0 0 
<N 
! N 

о 
е» го 
«Г 

О 
со 
«# се" 
о ( N 

<гя 
SO 
1 -

со 
«я 

о 
го 
( N 

«* 
^ 1 

1 

) 
О 
О 
SO 

го" 
го 
'-1 

ос 
< * 
CS со" 

0 » 

eq 

<N 

1 • 
Я 
В . 
3 
3 
«5 а 

§ 



— и 

о 
- CD 

о 
к 

. 
ея 
о 

• S 
"Ч 

о -о 
н IS 

• в н о л э ц 

' в эолонфэ 

•ионшог 
- ada i i и н ш в ц 

с. * н о в 

а 2 
те *-ES 

••Laoi'odojo 
И " L p S l T B O ^ 

Ев 

В 

В 

н 

и 

О 

са 

ч 

-

9 fl « 
о 3 я 
— . и ЕР ч о. 

ао 
ОС 
^ч 
« 
1 ^ 

о 

р • с Г 

ю 
«г* 
"И1 

в* со •Г-" 

(ТО 
!>• 
ас 
09 

S 

1 
1 

г о 
СО 
«г 

* (N 
•еЧ 

О 

£ 
J 
в» со 
ао" 
«* 

5 • L 
в.* 
SI 
1« 

I 
к 

а» 
со и 
сГ 
о * 

с 
СО 

вГ 
э^ 

ЗО 
t -
00 

о" t ~ 
во 

ао 
(N 

СО 

Оа 
ао 
с о 
<N 

| 
1 

а о 
с о 

с а 

00 

1> 
ао" 

оо 
а о 
с о 
Оа" 
с о 

t»3 -к. 
с К о 
о в 
о о 

Б 

ci 
^н 

5 
О 

cj 
«О 
Са 
t-« 

о* 
ЗО 

О 
•Jl 

за 

са' 
Чес 

•и 

6 

чт-< 

| 
1 

О 

(N CN 

Ч 
Г*. 

о" 

3 * 
© э 

fe 
а 
Ч 
53 
О . 

•и 
ев 

со 
«* »гч 
ЭО 
00 
ос 

ao oa со 
fc? 
00 
(N 

00 
-t 

oa ao 

О 
00 
CO 

CO 
4 4 

c a 

CO 

0C? 
•чЧ 
•чЧ 

1 
1 

CO 
00 
(N 
ГЧ 

Щ 
•чЧ 

CO 
о 
to" 
CO 

Г -
S*l 

о 

.s "B 
С ca 
о 
и h 

О 
См 
oa 
ca 

Я 

ci 
«* Oa 
oa 
«jH 

4 

U 
ao 
CO 
«5* 

4 

о 
Ca 

ao 
•чЧ* 

4 
CO 

о 
§ 
со тг" 

о 
о со 

1 
1 

О 
ч * 
ОО 
X 

ч 
SO 

СО 
СО 

ео 

i 

>= a ъ 
ч я 
3 

•чЧ 
ее 
X 

1 
1 

Ю 
ч-Н 

1 

00 

со 

1 
1 

oa 
со 

(N 

I s • 
- £ н • 
2 о. я §• . 
о _ щ S ч ., Э 

О [в g 
О Я о 
•чЧ 4> 
i й ч 
И о н 

- S 



_ 15 — 

Въ общемъ количеств!; оцт>нениыхъ земель заключается: 

Усадебъиогородовъ. 
Пашень трехпольныхъ 
Свнокосовъ ежегод-

ныхъ . . . . 
СЪнокосовъ двухтрет-

ныхъ . . . . 
В ы г о н о в ъ . . . . 

Лучшихъ. Хорошжхъ. 

Д Е С 

6,028 
429,873 

36,930 

5,459 
37,110 

10,034 
554,891 

30,713 

12,032 
31,114 

Посред-
ственныхъ. 

я т 

17,261 
185,603 

7,488 

10,570 
57,747 

Худыхъ. 

и н ъ 

3,083 
116,916 

6,945 

3,242 
34,709 

Всего. 

36,406 
1.287,283 

82,076 

31,303 
160,680 
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IX. 
Кг, стр. 89. 

СВБДВН1Я О ВЕЛИЧИНЕ НАЕМНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЯ УГОДЬЯ НО 

ВОЛОСТЯМЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХ'Ь КРЕСТЬЯНЪ САРАТОВСКОЙ Г У Б Е Р И Ш . 

Наименоваше окру-
говъ, уЬздовъ и во

лостей. 

Саратовскаго 
округа. 

Саратовскаго 
у/ьзда. 

Пригородной во.ю-

АлексЬевскойволо-

Итого по Саратов
скому у*зду . 

Волгскаго упзда. 

Воскресенской во
лости . . . . 

Архангельской во
лости . . . . 

Итого по Волг-
скому уЬзду . 

Аткарскаго ок
руга. 

Аткарскаго угьзда. 

Пригородной воло-
лости . . . 

Сластушинской во
лости . . . . 

Государствен
ные крестьяне 

нанимаютъ. 

ДЕСЯТ. 

1,384 

1,031 

2,415 

2,582 

368 

2,950 

962 

1,868 

НА СУМ. 
РУБ. 

2,021 

1,279 

3,300 

4,736 

448 

5,184 

1,443 

2,910 

Среднимъ числомъ наемная 
цъна одной десятины обхо

дится. 

отъ 1 р. 70 к. до 1 р 20 к, 

» 1 » 67 » » 1 » » 

1 р. 37 к. 

отъ 2 р. до 1 р. 50 к. 

» 1 » 70 » » 1 » 20 » 

1 р. 76 к. 

отъ 1 р. 70 к. до 80 к. 

» 2 » » » 1 » » 

Прим1;чан1Я. 

Наемная ц1зна 
1 выше нежели 
1 въ АлексЬев-
'ской волости, 
\ потому ч т о 
1 земли прилега-
| ютъ къ губерн

скому городу. 

Нанимав м ы я 
1 земли лучшаго 
^качества, а по-
< тому цъна на 
^нихъ выше, не-
' жели въ Архан

гел, волости. 
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Наименование окру-
говъ, уЬздовъ и во

лостей. 

Нев^шкинской во
лости . . . . 

Судачинской воло-

Еланской волости . 

Итого по Аткар-
скому уЬзду . 

Балашовскаго ок
руга. 

Балашовскаго 
утъзда. 

Болынекар а й с к о й 
волости . , 

Репинской волости 

Турковской » 

Итого по Балашов-
скому у*зду . . 

Петровскаго ок
руга. 

Петровскаго 
упада. 

Захаркинскойволо-

Чумаевской воло-

Мачкаевской воло-

Козловской воло-

Итого по Петров
скому у*зду . 

Государствен
ные крестьяне 

нанимаютъ. 

Д Е С Я Т . 

1,120 

3,862 
864 

7,776 

3,506 
2,637 

1,864 

7,707 

437 

328 

348 

120 

1,430 

НА СУМ. 

Р У Б . 

2,240 

7,136 
1,027 

14,786 

7,010 
4,219 

2,688 

13,887 

1,311 

650 

1,644 

180 

3,783 

Среднимъ числомъ наемная 
цЪна одной десятины обхо

дится. 

отъ 2 р . 30 к. до 2 р. 

2 » 80 » >> 1 » 80 к. 
2 » 50 » » 1 » 80 » 

1 р. 87 к. 

отъ 2 р 89 к. до 2 р. 10 к. 
» 2 » » » 1 » 30 » 

» 2 » » » 1 » 50 » 

1 р. 77 к. 

отъЗ р. 28 к. до 2 р . 30 к. 

» 3 » » » 1 » 50 » 

» 3 » 25 » » 2 » 50 » 

» 2 » 50 » » 1 » 28 » 

2 р. 68 к. 

ПримЬчашя. 

Наемныя цъны 
1 выше потому, 
1что земли луч-
J те и ближе къ 
^ т о р г о в о м у 
[пункту, селу 
' Елани. 

i Наемная цЪна 
выше потому, 

I что земли луч
ше. 

Величина иаем-
1 ной платы за 
«земли выше въ 
шервыхъ трехъ 
'волостяхъ по
этому, что въ 
)нихъ земли ме-
/нЬе, ч'Ьмъ въ 
I Козловской во
лости. 

Л 
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Наименоваше окру-
говъ, уЬэдовъ и во

лостей. 

Сердобскаго утьзда. 

Камзольской воло-

Итого по Сердоб-
-скому у*зду . 

Камышинскаго 
округа. 

Царицынскаго 
утьзда. 

Городищевской во
лости . . . . 

Ивановской воло-

Липовской волости 

Итого по Царицын
скому уЪзду . . 

Камышинскаго 
утьзда. 

Саламатинской во
лости . . . . 

Заевской волости . 
Чуевской » 

Итого по Камышин-
скому уЬзду . 

Кузнецкаго округа 

Кузнецкаго утьзда. 

Канадейской воло-

Государствен
ные крестьяне 

нанимают-!.. 

ДЕСЯТ. 

364 

364 

980 

725 
1,900 

3,575 

1,450 
1,700 

650 

3,800 

1,203 

НА СУМ. 
РУБ. 

572 

572 

570 

377 
1,045 

1,992 

1,233 
1,828 

602 

3,663 

61S 

Среднимъ числомъ наемная 
цт>на одной десятины обхо

дится. 

отъ 1 р. 80 к. до 1 р. 20 к. 

1 р. 40 к. 

отъ 70 к. до 40 к. 

» 65 » » 40 » 
» 60 » » 35 » 

55 к. 

отъ 1 р . до 75 к. 
» 1 » 15 к. » 1 р . 
» 4 » » 85 » 

77 к. 

отъ 80 к. до 50 к, 

ПримЬчашя. 

Оказывающее
ся различ1е въ 
наемной цън'Ь 
земли происхо-
дитъ: по утьЗ-
дамв, отъ того 
что земли у. 
Царицынска г о 
далеко хуже зе
мель Камышин
скаго уъзда; а 
по волостямъ-
отъ большего 
или меньшего 
над'Ьла кресть-
янъ обществен
ными землями, 
а также отъ 
большего или 
меньшего чис
ла казенныхъ 
о б р о ч в ы х ъ 
статей, дежа-
щихъ въ гра-
ницахъ воло
стей или по 
смежности съ 
ними. 

Оказывающее
ся различ1е въ 
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Наименоваше окру-
говъ, уЬздовъ и в о 

лостей. 

Камышкирской во
лости . . . . 

Андреевской воло-

Елюзаиской воло-

НаскаФтымской во
лости . . . . 

Итого по Кузнец
кому уъзду . 

Хвалынскаго 
упзда. 

Елшанской волости 
Селетьбинской во

лости . . . . 
Кулаткинской во

лости . . . . 
Атлашинской воло-

Шалкинской воло-

Барановской воло-

Итого по Хвалын-
скому у*зду. . 

Всего по Саратов
ской губерши . 

Государствен
ные крестьяне 

нанимаютъ. 

ДЕСЯТ. 

443 

510 

617 

256 

3,029 

1,668 

460 

365 

554 

630 

407 

4,084 

37,130 

НА СУМ. 
РУБ. 

302 

270 

395 

149 

1/735 

1,296 

375 

285 

329 

375 

203 

2,863 

51,737 

Среднимъ числомъ наемная 
цЬна одной десятины обхо

дится. 

отъ 1 р. до 50 к. 

» » 80 к. » 50 » 

» » 90 » и 50 » 

и » 80 » » 50 » 

57 к. 

отъ 1 р. до 70 к. 

» 1 » » » 70 » 

» 1 » » » 70 » 

» » 80 . » 60 » 

» » 80 » » 50 » 

» . 75 •> » 40 » 

70 к. 

1 р. 34 к. 

ПримЬчашя. 

наемной цЬиЪ 
земе л ь н ы х ъ 
угодШ проис-
ходитъ отъ в е 
личины земель-
наго падала, а 
также и отъ ка
чества нани
маемый, зе 
мель. 
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X. 

Къ стр. 93. 

О ВЕЛИЧИНЕ НАЕМНОЙ ПЛАТЫ ЗА РАЗНЫЯ ЗЕМЛЕДЬЛЬЧЕСКШ РАБОТЫ 

В'Ь САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНШ. 

(По СВ'БД-БШЯМЪ, собраинымъ при производстве оц^-
нокъ казенных'Ь ИЙГБНШ). 

Назваше работъ. 

Годовому работнику: 

Стоимость харчей 
— одежды . 

Итого . . 

Годовой работпицЬ: 

Стоимость харчей . 
— одежды . 

Итого . 

Работнику въ лЬт-
нее время, отъ п о -
сл-Ьднихъ чиселъ ап
реля до конца сен
тября шбсяца; 

плата 
харчи 
одеягда . . . 

Итого . 

Въу*здахъ: Сара-

11
|| | 

17 р. 
7 » 42 к. 
7 в 99 » 

32 р. 41 к. 

9 р . 
6 » 24 к. 
6 » 48 » 

21 р. 72 к. 

17 р. 

J 9 » 

26 р. 

Въ у4здахъ: Пет-
ровскомъ, Сер-
добскомъ и Куз-

нецкомъ. 

13 р. 
7 » 12 к. 
6 » 87 » 

26 р . 99 к. 

4 р. 
5 » 97 к. 
3 » 96 » 

13 р. 93 к. 

15 р. 
7. » 

22 р. 

Въ уЬздахъ: Аткарскомъ 

и Балашовскомъ. 

отъ 17 р. до 13 р. 
» 7 » 42 к. » 7 » 12 к. 
» 7 » 99 » » 6 » 87 » 

отъ 32 р. 41 к. до26р. 99к. 

отъ 9 р. до 4 р. 
» 6 » 24 к. » 5 »97к . 
» 6 » 48 1> » 5 » 96 » 

отъ 21 р. 72 к до13р.93к . 

отъ 17 р. до IS р. 
» 9 » » 7 » 

отъ 26 р. до 22 р. 
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Назваше работъ. 

Работниц!», 

въ летнее время: 

плата 
харчи 
одежда . 

Итого . 

Стоимость поден
ных^ работе-. 

Жать. 
На день. 

стоимость харчей 

Итого . ; 

На десятину: 

стоимость харчей 

Итого . 

Косить 
На день: 

плата 
стоимость харчей 

Итого . 

Въу"Ьздахъ: Сара-
товскомъ, Воль-
скомъ', Хвалыи-
скомъ, Царицын-
скомъ и Камы-

шиискомъ. 

9 р. 

! • • 

16 р. 

o n 40 к. до 30 к. 
6 к. 

отъ 46 к. до 36 к. 

2 р. 80 к. 
30 » 

З р . 10 к. 

30 к. 
6 » 

36 к. 

Въ уъздахъ: Иет-
ровскомъ, Сер-
Д0б(У!0МЪ И К у ' З ' 

нецкомъ. 

4 р. 
6 У, 

Ю р . 

отъ 40 к. до 30 к. 
3 к. 

отъ 43 к. до 33 к. 

2 р. 33 к. 
23 » 

2 р. 60 к. 

23к . 
3 » 

30 к. 

Въ уЪздахъ: Аткарскомь 

и Балашовскомъ. 

отъ 9 р. до 4 р. 
» 7 » » 6 » 

отъ 16 р. до 10 р. 

отъ 40 к. до 30 к. 
3 к. 

отъ 43 к. до 33 к. 

2 р . 33 к. 
23 » 

2 р . 60 к. 

отъ 30 к. до 23 к. 
З к . 

отъ 33 к. до 30 к. 
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Название работъ. 

На десятину: 

плата 
стоимость харчей 

Итого . 

Пахать. 
На день: 

плата 
стоимость харчей 

Итого . 

Подесятинно. 

плата. . . . . . 
стоимость харчей 

Итого . 

ВъуЪздахъ: Сара
товскому , Водь-
скомъ, Хвалын
ском^ Царицыи-
скомъ и Камы-

, шинскомъ. 

1 р. 
18 к. 

1 р. 18 к 

70 к. 
6 » 

76 к. 

2 р. 70 к. 
30 и 

З р . 

Вт. у^здахъ: Пет-
ровскомъ, Сер-
добскомъ и Куз-

нецкомъ• 

90 к. 
15 » 

1 р . 3 к. 

60 к. 
3 » 

63 к. 

2 р. 30 к. 
28 » 

2 р. 73 к. 

Въ у^здахъ: Аткарскомъ 

и Валашовскомъ. 

80 к. 
13 » 

93 к. 

60 к. 
3 » 

68 к. 

2 р. 30 к. 
25 » 

2 р. 78 к. 
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XI. 
Къ стр. 120. 

О КОЛИЧЕСТВ* ЗЕМЛЕД*ЛЬЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕН!*!, СОБИРАЕМЫХЪ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ ВЪ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРШИ. 

(По СВ-БДЪШЯМЪ, собраннымъ при производстве оц^нокт. 
казенныхъ селенш). 

Ржи (*) . . . 
Яровой пшеиицы 
Овса . . . . 
Проса . . . . 
Гречи . . . . 

С*на . . . . 
Соломы 

336,157 
164,904 
256 ,300 

43,018 
57,810 

113,379 

Собирается. 

Всего. 

Четвер 
1.580,014 

666,189 
1,673,573 

200,339 
260,656 

Пуд 
10.204,580 
52.404,645 

На 
1 рев. 
Душу. 

тей. 
6,« 
2,77 
6,93 
0,85 
1,0В 

овъ. 
42,39 

217,0» 

С) Пространство подъ ржанымъ полезть не составляетъ трети всего простран
ства пахатныхъ земель, потому чтовъ МЬСТНОСТЯХЪ,ГДБ главный хлЬбъ пшеница, 
часть овимаго поля зас-ьвается яровою же пшенинею. 
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Кг, стр. 21(Л. 
XII . 

О ЧИСЛЕ ДОМАШНЯГО СКОТА ЪЪ КАЗЕННЫХЪ СЕЛЕШЯХЪ САРАТОВ

СКОЙ ГУБЕРШИ, в ъ 1854 ГОДУ. 

(По св'йд/БШЯМ'Ь собраннымъ при производстве о ц в н о к ъ 
к а з е н н ы х ъ с е л е ш й ) . 

Назваше окру

гов!, и }г,Ьздовъ. 

Саратовскаго 
округа. 

УЬзды: 
Саратовскш. 
ВолгскШ • 

Аткарскаго 
округа. 

У*здъ АткарскШ. 

Петровскаю 
округа. 

УЪзды: 
Петровскш . 
СердобскШ . 

Бузнецкаго 
округа. 

Ут>зды: 
КузнецкШ . 
ХвалынскШ. 

Камышинскаго 
округа. 

У*зды: 
КамышинскШ . 
Царицынскш . 

Число 

дво-

ровъ. 

5,625 
6,313 

5,546 

10,462 
4,563 

7,346 
10,789 

5,912 
4,010 

Лошадей. 

1" 

3 
U о р. т 
ю 

13,304 
12,825 

13,456 

23,468 
10,862 

11,529 
19,942 

12,053 
5,063 

щ 
а. 

щ 

3,989 
3,043 

3,969 

2,966 
4,706 

2,853 
5,355 

3,012 
1,278 

Рогатаго• 
скота. 

1* и 3 *ч о о о. и Я 

12,857 
13,324 

13,540 

15,613 
5,751 

8,904 
15,912 

27,954 
22,691 

1 

& н я 
а. 

7,049 
4,821 

5,269 

7,545 
5,663 

2,594 
6,674 

4,587 
4.561 

[Ч a оэ п 
О 

31,488 
27,982 

72,500 

72,476 
45,266 

30,724 
55,696 

66,735 
37,686 

* Ф в в а 

7,867 
4,667 

9,838 

24,995 
11,047 

6,792 
3,964 

7,664 
3,120 

f . %. 

П
о 

пе
ре

во
д 

ср
ед

ню
ю

 к
о 

36,600 
34,158 

43,908 

58,518 
28,836 

27,834 
49,326 

53,109 
35,775 



Назваше окру-

говъ и у1>здовъ. 

Балашовскаю 
округа. 

У'ЬздъБалашов-
скш . . 

Всего по губернш 

На 1 дворъ. . . 
На 1 ревизскую 

душу . . . . 
На 1 десятину па-

роваго поля. . 

Число 

дво-

ровъ. 

7,610 

68,176 

Лошадей. 

2 ч а а 
р. 
ев Я 

13,739 

142,240 

2,09 

0,39 

0,33 

« 
о) а. eg 

3,033 

36,226 

0,33 

0,15 

0,08 

Рогатаго 
скота. 

X 

ч и о о-со Я 

20,485 

157,031 

2,30 

0,65 

0,37 

(Я н я о 
Б. 
о 

6,046 

54,809 

0,80 

0,22 

0,12 

а 
О 

50,474 

490,997 

7,20 

2,04 

1,14 

s • 

18,813 

98,769 

1,44 

0,41 

0,23 

15 §. 

По
 п

ер
ев

о,
 

ср
ед

ню
ю

 к
о 

50,436 

418,500 

6,14 

1,73 

0,98 
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Кь стр. 243. 

XIII. 
ЧИСЛО ПРОМЫШЛЕНИКОВЬ И ПРОМЫС ЮВЫХЪ ЗАВЕДЕНШ В'Ь 

КАЗЕННЫХ'!. СЕЛЕШЯХЬ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНШ, ВЪ 1 8 5 4 Г. 

1 
2 
3 
4 
о 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

Виды 

промышлености. 

А. ЗАВЕДЕШЯ 

Мельницы вътреиыя 

Маслобойни . . . . 
Крупорушки . . . . 
Красильни . . . . 
Рукавячпыя заведешя . 
Кожевенныя . 
Мыловарные заводы . 
Поташные . . . . 
Постоялые дворы . 
Клейный заводъ. 
Салотопный . . . . 

Итого . . 

Б . ПРОМЫШЛЕ-
ники. 

Торговцы: 

Рогатымъ скотомъ . 
Хл'Ьбомъ . . . . . 
Кожами 
Разными крестьянски

ми товарами . 

Итого . 

Личные промышле-
ники: 

Пчеловоды . . . . 

Чумаки 

« 
и >> о. ж о 
в 
о W 
с ра 
н ев 
Я-ев 

49 
26 

3 
8 

16 
8 
8 

— 
— 
10 
— 
— 
— 

125 

25 
11 
— 
5 

41 

35 
32 
— 

1 
о 

i о к 2 
! 
Л 
£ 

189 
49 
31 
92 
—-
—. 
— 
— 
— 
48 

— 
— 

409 

— 
— 

24 

24 

94 
— 
29 

•Р 

>> 
5 о 
я 
о 
й о а 
ее Ч 
ее 

И 
И 

304 
48 
31 
24 
— 
— 
— 
— 
— 

2 
— 
— 
— 

409 

— 
— 
46 

46 

116 
124 
234 

*» 
е . а о 
(в 
г 
о к о в о с 
г-

В 

138 
102 
79 

109 
19 
— 
15 
9 

29 
57 
— 
— 
— 

557 

— 
8 

— 
106 

114 

356 
— 
— 

L Р. о. М 
О 
(в 

о и и 
га 

«а 

13 
56 

7 
15 

8 
5 

19 
1 
3 
4 
1 
2 
3 

137 

10 
34 
10 

147 

201 

195 
— 
— 

4 с» о. а о 
Г3 

Е о И 
V 
S 

а 
2 га-

к 

264 
79 
49 
— 
— 
— 
6 

— 
— 
31 
— 
— 
— 

429 

14 
5 

— 
3 

22 

18 
108 

1,371 

а — «и 
«5 
>-, U 
О 
в о и 

957 . 
360 
200 
248 

43" 
10 
48 
10 
32 

152 
1 
2 
3 

2,066 

49 
58 
10 

331 

448 

814 
264 

1,634 
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i 
t 

4 
3 
(i 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

Виды 

иромышлености. 

Сапожники . . . . 
Калачники . . . . 
Сыромятники. 

Г о н щ и к и смолы . 
Р у к а в и ч н и к и (шьюгще 

о т ъ хозяевъ) 

Колесники . . . . 
Тележники и санники . 
Лопатиики . . . . 
У г о л ь щ и к и . . . . 

\ I разряда 

Ш е р с т о б и т ы " Р а 3 ? * * » ; 
г | в а л я в ш и е 

' с а п о г и . 
Добывающее жерновые 

Овчинники . . . . 
Г о р ш е ч н и к и . . . . 
Ш о р н и к и ( ш ы о п ц е 

ш л е и и у з д ы о т ъ 
х о з я е в ъ . . . . 

Ч е р н о р а - \ 
боч :е n o j 
т ж-Ьбппя f 1 О Д 0 в ы е • • хлъоопа—v 

/ п о л у г о д о в ы е 
шеству и ! . . 

» 1 4 м е с я ч н ы е . п о б у р л а - 1 
ч е с т в у . . ' 

И т о г о . 

Всего . 

* 
с* 
к о. и о 
г> я о и 
а о 
ев 
О . 
Я 

13 
3 

— 
— 
— 

— 
16 
12 
— 
— 

7 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 

— 

714 
1, 366 

28 

2 ,428 

2 ,469 

*> ь F> о. 
о 
* 
Я 
о 
с 
О. 
се 
К 
В 

4 
— 
— 
— 
— 

• — 

26 
83 

о 
2 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
4 

— 

— 

493 
380 

31 

1,133 

1,179 

<¥1 
U 

>-> а. 
о 
г» 
Я 
о 
В 
о 
R 
О 
3 
ев-
Ч 
ге 

И г» 

а 
13 
18 
— 

4 
— 

— 
64 

143 
3 
9 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
14 
— 

— 

1,164 
430 

34 

2,374 

2 ,420 

44 
U 
>ъ 
fi. Н 
О 

е 
я о к и • о о. н 
U 

с в 

— 
— 
— 
— 

4 
173 
177 
— 

4 
102 
— 
— 
— 
30 

6 

— 
43 
— 

4 

2 ,408 
476 
143 

3,948 

4 ,062 

. 
« Х; 
>̂  о. 
о 
[0 
Я о 
3 
я со 

« 
Я 

6 
— 
96 
— 
26 

4 
9 8 
64 

6 
3 

83 
636 

17 
23 
— 

14 

8 
— 

332 

— 

2 ,433 
3,018 

37 

7 ,323 

7 ,324 

« 
и 
! • > 

о. а о 
(в 
Я 
о 
а 
V в 
S 
S 
г 
ее 

и 
ев 

я 

— 
— 
— 
— 

— 
187 
103 

3 
21 
26 
— 
— 

3 
21 

— 

9 
8 

16 

— 

7,034 
184 

60 

9 ,196 

9 ,218 

s 
'3 
а. 
Ф 
«о 
и 
о 
с 
о и ш 

•в 

40 
21 
96 

4 
26 

8 
364 
388 

19 
41 

218 
636 

17 
28 
71 

20 

17 
71 

348 

4 

14,288 
6,034-

333 

26 ,424 

26 ,972 
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Къ стр. 264. 
X I V . 

Ceibdibiun о торговля въ Саратовской губерюи (*). 

Главные предметы вызова изъ Саратова: соль, железо, 
хл1»бъ, льняное и подсолнечное сЬмя и масло, табакъ, шерсть, 
сало, овчины, кожи и рыбный товаръ. 

Соль. По близости неистощимаго Элтонскаго озера и по 
удобству доставки получаемой изъ него соли, торговля солью 
составляете одинъ изъ самыхъ важныхъ и самыхъ старин-
иыхъ промысловъ Саратовской Г.; Саратовъ снабжаетъ по
ловину Poccito этою необходимою потребности жизни. Въ 
настоящее время этотъ промыселъ совершенно свободный, 
предоставленный лицамъ всЬхъ сословш, безъ платежа гиль-
дейекихъ повинностей. Каждый годъ торговцы, занимаю
щееся оптовою торговлею, -Ьздятъ сами или посылаютъ сво-
нхъ приказчиковъ на Элтонское озеро, къ мъсту добываш'я 
соли. Тамъ они покупаютъ соль, платя въ казну по 28 коп. 
за нудь, и отнравляютъ къ берегу Волги въ Николаевскую 
слободу, лежащую противъ города Камышина, по другой 
сторон!» Волги, на воловьихъ подводахъ, съ платою отъ пя
ти до семи коп. сер. за пудъ. Въ Николаевской слободъ-
соль складывается на суда; часть заиаса перевозится въ Ка-
мышинъ, а другая отправляется въ Саратовъ, съ платою по 
2'/2 к. за пудъ. Въ Саратове соль ссыпается въ амбары и 
продается отъ 36 до 38 коп. за пудъ. Если сосчитать вей из
держки, K;IKUI купецъ, торгующш солью, долженъ понести 
при провозе, перегрузггЬ и ссыпке соли, то окажется, что 
онъ получаетъ не болЬе одной копЬйки съ пуда, что соста-
вляетъ менъе трехъ процентовъ со ста; но таков незначи
тельный выигрышъ вознаграждается обширньшъ размЬромъ 
покупки и скорымъ обращешемъ капитала. Кунецъ, тор
гующие солью, можетъ получить дохода до 50 р. въ одинъ 
день: такъ велико требоваше на соль. Ст> октября по апрель 

(*) Извлечено изъ Саратовскихъ Туб Ведомостей, 1880 г., № № 48, 46 и 47. 
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въ Саратове происходить самая деятельная закупка соли 
нрН;зжими изъ разныхъ краевъ людьми всЬхъ сословш. 
Около двухъ миллюновъ пудовъ соли ежегодно продает
ся въ СаратовЬ жителямъ разныхъ губернш , особенно 
Симбирской, Нижегородской, Пензенской и Казанской. Въ 
числЬ закупщиковъ соли является множество крестьянъ, ко
торые, купивъ несколько пудовъ соли, продаютъ ее на мЬ-
стахъ жительства въ раздробь и эгимъ промысломъ содер-
жатъ себя. Кромт. продажи на мъсгв, саратовсше купцы от-
иравляютъ еясегодно на пароходахъ въ верховыя губернш 
до Нижняго и Рыбинска около двухъ миллюновъ пудовъ 
соли, съ платою до Нижняго отъ 10 до 12 коп., а до Ры
бинска отъ 10 до 15 коп., съ пуда. 

Желто. Саратовсше купцы закупаютъ значительное ко
личество железа на нижегородской ярмарки и въ Лаишев+>, 
у^здномъ городу. Казанской губерши; пудъ железа, съ пе
ревозкою въ Саратовъ по ВОЛГЕ, обходится хозяевамъ: по-
лосоваго отъ 85 до 90 к., шиннаго около 1 р. 20 к., кровель-
наго отъ 2 р. до 2 р. 30 к., листоваго отъ 2 до 2 р. 50 к. 
Въ продаже въ городъ- Саратов!;, полосовое жел-взо доходить 
до 1 р. 25 к., шинное до 1 р. 80 к. , кровельное и листовое 
отъ 2 р. 50 к. до 3 р. Плата за перевозъ въ Саратовъ по 
Волг!) обходится отъ 5 до 9 к. съ пуда. Каждогодно са
ратовсше купцы закупаютъ бол'Бе 150,000 п. железа; изъ 
этого количества половина продается въ губерши. 

Хлгьбъ. Изъ всЬхъ родовъ хлт>ба, производимыхъ пло-
дороднымъ краемъ, прилежащимъ къ Саратову, главное 
м"всто занимаетъ пшеница, которая въ местной торговле 
играетъ равно значительную роль, какъ зерномъ, такъ и му
кою. Собственно въ городЬ Саратове производится торгъ 
преимущественно мукою. Количество муки, ежегодно обра
щающейся въ торговли Саратова, простирается отъ 150,000 
до 200,000 четвертей; изъ того числа, крупчатки отъ 100,000 
до 200,000 четвер. Средняя цъпа обыкновенной крупчатки 
отъ 6 до 7 р., крупчатки втораго сорта отъ 7 до 9 и луч
шей отъ 9 до 11 р. Пшеница въ зернь доставляется въ 
маломъ количестве въ Саратовъ, по зато скопляется въ 

т 



болыноМъ изобилии въ другихъ окольныхъ торговыхъ мъ-
стахъ сбыта. Такимъ образомъ, вь пристаняхъ, лежащихъ 
по течешю Волги, ежегодно собирается пшеница: въ при
станям. Сосновской и Балаковскои до 500,000 чет., вь Ба-
ронгкЬ и сос^днихъ до 140,000, въ Покровской С.юбодЬ до 
50,000 чет. Южныя пристани приволжг.я: Золотовская, При
вальная, Ровенская, Николаевская, Камышинская, по обЬимъ 
сторонамъ Волги, принимаютъ ежегодно до 250,000 чет. 
пшеницы. Сверхъ того, уЬзды Аткарсшй, Балашовскш и 
ПетровскШ, одни изъ вс-Ьхъ уЬздовъ Саратовской губ, про
изводящее пшеницу, представляютъ местной торговле до 
100,000 чет., кромй села Елани, которая одна изъ этого 
края отпускаетъ до 50,000 чет. Пшеница изъ губ. Сара
товской и части Самарской, прилежащей къ Саратовской, 
сбывается четырьмя путями: по вод'В до Нижняго, Рыбинска 
и С. Петербурга; по вод4 внизъ до Дубовки, оттуда 
сухопутьемъ до Качалина^ а отъ Качалина Дономъ до Ро
стова; по р-ькй Хопру изъ Балашова Дономъ до Ростова и 
сухопутьемъ до Моршанска, для отправки оттуда въ Москву. 
Послъдше два пути избираются западными уездами Сара
товской губ. Вообще количество поступающей въ торговлю 
пшеницы, изъ всего окольнаго Саратову края, можно поло
жить приблизительно до одного миллшна пяти сотъ тысячъ 
четв., а прв лучшемъ урожае даже идо двухъ миллюновъ, что 
составляетъ, полагая четверть въ восемь пуд., 12 миллюновъ 
пуд., а при лучшемъ урожа-Ь до 25 миллюновъ пуд. Если по
ложить число отправляемой въ Ростовъ пшеницы до 3 мил. 
пуд., то для отправки на сЬверъ остается еще девять мил. 
пуд. Въ настоящее время поставка въ Ростовъ обходится 
за четверть по 1 рубл. 50 коп.; поставка въ Нижнш рав
няется тому же; до Рыбинска 2 р.; до С. Петербурга отъ 
3 до 4- руб. 

Количество ржаной муки и раны, добываемое вь Саратов
ской губ , простирается болъе 3 мил. чети.; изъ этого числа 
около миллшна четвертей поступаетъ въ продажу внвгубернш. 
До 500,000 четв. отправляется въ Астрахань и на Ураль
скую Лишю: изъ этого числа iOO.OOO сплавляется собственно 
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въ Астрахань, 300 000 чета, идеть на продовольствие .гЬваго 
Фланга Кавказской армш, и 100,000 потребляется жителями 
Астраханской губ., вообще скудной х.гЬбомъ; количество же 
ржанаго хлЬба, отправлясмаго по Волгв вверхъ, совершенно 
незначительно. Но количество ржанаго хлЬба, отнранляемаго 
изъ западной части Саратовской губ. въ Моршанскъ, мо-
жетъ простираться отъ 4-00,000 до 500,000 четвертей, что 
составляетъ отъ 3.200,000 до 4 милл. пудовъ. Пшенныхв 
крут, за исключешемъ отправляемыхъ въ Астрахань, сбы
вается въ Нижнемъ и Рыбинске отъ 50,000 до 80,000 чет
вертей. Значительная часть гречневой крупы поступаетъ въ 
Астрахань и поставляется въ казну, но изъ западной полосы 
Саратовской губ. вывозится и въ Моршанскъ. Вообще же 
всякаго рода хл*Бба, исключая главвыхъ— ржи, пшеницы, 
Саратовская губ. сбываетъ въ Моршанскъ до 150,000 чет
вертей, что составитъ одинъ миллшнъ двести тысячъ пу
довъ. 

Льняное стмя годъ отъ году занимаетъ въ Саратове бо-
лт>е рукъ и капиталовъ, потому что проценты, получаемые 
отъ этого рода торговли, достигаютъ двенадцати со ста въ 
полгода. Купцы, ведущее торгъ этимъ товаромъ, имт>ютъ 
подъ рукою крестьянъ, занимающихся мелочною промышле-
ност1ю. Эти агенты, въ сентябре и октябре, взявъ отъ куп-
цовъ деньги, разсыпаются но уЬздамъ: Петровскому, Аткар-
скому, Сердобскому, откуда сами родомъ, скупаютъ у 
крестьянъ льняное сьмя, ссыпаютъ его въ амбары, устроен
ные въ мъстахъ покупки, а зимою отправляютъ на наем— 
ныхъ подводахъ къ пристанямь, и въ томъ числъ къ Сара
тову. Цъна на льняное стшя въ последнее время простира
лась отъ 3 до 4 р. за четверть, а доставка до пристаней на 
Волгт, и ХопрЬ отъ 35 до 40 коп. за четв. Сбыть этого 
товара въ настоящее время находитъ себв мт»сто въ 
Ростов-в на Дону, а также направляется на свверъ, но на 
югъ болйе, такъ что по Хопру вообще отправляется льня-
наго свмени бол^е, чтшъ по ВОЛГЕ. Поставка въ Ростовъ 
льнянаго свмени оканчивается обыкновенно въ \юл^ и об
ходится за четв. отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 к. (четверть въ 
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10 пудъ). Во всей Саратопской губ. этого продукта произ
водится отъ 100,000 до 150,000 четв., каждая въ 10 пудовъ. 

Производство подсолнечнаго стьмени и масла съ каждымъ 
годомъ принимает!» болыше размеры, потому что оно чрез
вычайно выгодно. СЬмя сбывается легко купцамъ и содер-
жателямъ маслобоень, которыя въ Саратове и другихъ со-
сЬднихъ городахъ умножаются годъ отъ году. Ц'вна маслу 
на M'fecT'b въ Саратове различна, смотря по урожаю и сте
пени требования: иногда она упадаетъ до одного рубля 
шестидесяти коп., иногда же возвышается до четырехъ 
руб. Это непостоянство сопровождаете естественно каж
дый новый, еще не получившш повсем-Ьстнаго применения 
промыселъ. Ежегодно въ Саратове въ торговомъ оборот!) 
бываетъ отъ тридцати до пятидесяти тысяча пудовъ 
подсолнечнаго сЬмени и масла. Во всей губернш количество 
это определить съ точностто трудно, но во всякомъ случае 
можно предположить, ВМБСТ'Б СЪ Т^МЪ числомъ, какое выше 
указано для Саратова, отъ шестидесяти до семидесяти 
тысяче пудовъ. Торговля масломъ представляетъ для купца 
ташя же огромныя выгоды, какъ и для производителей 
свмени. Такимъ образомъ, когда въ Саратов!, за пудъ масла 
платили до одного руб. пятидесяти коп., въ С. Петербурге, 
оно доходило до четырех?, руб. 

Табачная промыгиленость, съ каждымъ годомъ принимаю
щая болыше и болыше размеры въ Новороссшскомъ Край, 
возникла у переселенцевъ-н'вмцевъ и до сихъ поръ состав-
ляетъ исключительную принадлежность промышленной дея
тельности иностранныхъ поселенцевъ. Собственно въ коло-
шяхъ Саратовской губернш производство табака вовсе не
значительно: болышя табачиыя плантацш находятся на зем-
ляхъ колонш Самарской туб., въ увздахъ, прилежащихъ къ 
Саратовской; тамъ ежегодно обработывается до 400,000 п. 
разнаго табаку. За исключешемъ табака, скупаемаго на мв-
ст-Ь купцами изъ другихъ губершй и отвозимаго въ Самару 
и Симбирскъ, большая часть табака стекается въ Сара
тове. До 1828 г. колонисты обработыкали не въ болыпемъ 
количестве только русскш табакъ; но въ этомъ году купецъ 
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IHmafiz завелъ въ Саратов* Фабрику, выписалъ изъ Америки 
разные сорты табака и роздалъ колонистамъ для обработки, 
съ услов!емъ доставлять къ нему на Фабрику. Наибольшая 
деятельность его въ этомъ отношенш была въ 1830 году, 
т. е. чрезъ два года поел* заведешя Фабрики. До тысячи 
пудовъ иностраннаго табака было выписано и роздаво ко
лонистамъ; съ т*хъ поръ производство его шло прогрессив
но и очень успешно. Роды разводимаго табака сл*дую-
inie: мариландъ, виргинсюе разныхъ сортовъ, куба, гавана, 
порторико, доминго, также турещае: дюбекъ, бакча и 
самсонъ. Изъ этихъ родовъ, мариландъ распространился 
бол*е другихъ: его собирается каждый годъ до семидесяти 
тысячъ пудовъ; турецкш табакъ едва только заведенъ. Аме-
риканскш табакъ покупается на мЬстахъ отъ 50 коп. до 
2 руб.; турецкш отъ 4-0 до 75 коп., за пудъ; провозъ 
табака до Саратова обходится отъ 5 до 7 коп. за пудъ. 
Американскаго табака ежегодно привозится въ Саратовъ до 
200,000 пудовъ; изъ этого числа 50.000 остается для 
обработки на Фабрикахъ, изъ которыхъ одна Фабрика ШТЭФЭ 
выд-Ьлываетъ до 30,000 п. въ сигарахъ, цъпою отъ 82 коп. 
до б руб. за сотню, въ папиросахъ, и курительномъ табак* 
отъ 12 коп. до 1 руб. 80 коп. за Фунтъ. Остальные 150,000 
вывозятся изъ Саратова въ папушахъ, для обработки на 
степныхъ Фабрикахъ. Количество листоваго русскаго табака, 
привозимаго собственно въ Саратовъ, простирается до 150,000 
пудовъ. Важн*йипе пункты сбыта посл*дняго—Астрахань, 
Оренбургъ, Сибирь, Ростовъ на Дону. 

Баранье и говяжье сало въ местной саратовской торговли 
занимаетъ очень значительное м*сто. Ежегодно пригоняется 
въ Саратовъ до 100,000 барановъ. Бараны, употребляемые 
въ Саратов* для сала—простые, pyccnie, и ордынскге, съ кур
дюками. Ордынсюе бараны покупаются на Уральской Лиши 
и въ Рынъ-Пескахъ, главномъ мест* Киргизской заволж
ской Орды. Обыкновенное время закупки ихъ бываеть вес
ною. Ц*нность каждаго барана различна, смотря по воз
расту: двухъ-годовой стоитъ не бол*е двухъ рублей, трехъ 
годовой отъ 2 руб. 50 коп. до 3 руб., а четырехъ-годовой 
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цънится въ 3 р. 4-0 коп. Руссше бараны покупаются отъ 
1 руб. 50 коп. до 2 руб. за штуку. Закупъ ихъ происхо
дить въразныхъселешяхъ объихъ сторонъ Волги, наиболее же 
въ Царевскомъ увздт,. Сало русскихъ барановъ имъетъ предъ 
саломъ ордынскимъ то преимущество, что оно плотнее, но 
зато русски баранъ можетъ доставить не болъе 22 Фун-
товъ, тогда какъ ордынскш баранъ доставитъ до 1 п. в 
бол-ве. Сало ордынскихъ барановъ бываетъ внутреннее и изъ 
курдюковъ, которое вообще жидко: его только подклады-
ваютъ къ внутряному салу. Ордынсшя овцы покупаются 
въ большемъ количестве, чъмъ простыя руссшя; причина 
этому та, что покупка ордынскихъ овеиъ не сопряжена съ 
такими затруднешями, какъ покупка простыхъ. Для закупки 
послъднихъ прикащикъ купца, торгующаго саломъ, долженъ 
вздить изъ села въ село, изъ деревни въ деревню, и заку
пать въ каждомъ МЕСТЕ по несколько штукъ барановъ; 
между ТБМЪ какъ отправляясь въ Орду за Волгу, онъ по
купаете разомъ несколько тысячъ. Бараны, покупаемые въ 
Ордъ и въ русскихъ селешяхъ, пригоняются обыкновенно— 
въ Саратовъ въ цолгЬ МЕСЯЦЕ; купцы, занимающиеся этимъ 
промысломъ, заранее снимаютъ степи, чтобы кормить куп
ленное стадо; лучинй кормъ баранамъ, приготовляемымъ на 
бойню, доставляетъ жниво, то есть поле, ГДЕ сжатъ хлвбь. 
Время, когда бараны пасутся на жнивахъ, носитъ у гуртов-
щиковъ особое назваше нагула; такимъ образомъ говорятъ: 
«этотъ годъ былъ хорошш нагулъ,»илп же, напротивъ, «.дур
ной нагул?>.» Промышленики стараются не допустить своихъ 
барановъ пастись до глубокой осени, чтобъ они не исху
дали, и вообще надобно заметить, что въ этомъ случае сле
дуете дорожить временемъ: баранъ можетъ исхудать въ НЕ
СКОЛЬКО дней и количество добываемаго съ него сала будетъ 
меньше. 

Выкормивши барановъ, отправляютъ ихъ на бойни по за-
ведешямъ. Бойни > содержатся всегда не ТЕМИ лицами, 
которыя покупаютъ барановъ и добываютъ изъ нихъ сало. 
Плата на бойняхъ за убой въ Саратов!; обыкновенно бы-
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ваетъ до 20 кои. ассигнациями съ головы. Добываемое сало 
перетапливается и сливается въ бочки или кадки, его ста-
вятъ въ погреба и подвалы, которые обыкновенно нахо
дятся въ домахъ купцовъ, занимающихся этимъ промысломъ. 
Сало стоитъ такимъ образомъ въ продолжеше ЦЕЛОЙ зимы, 
а весною, по вскрытш ръчгь, оно отправляется по Волгъ\ 
сбывается въ С. Петербургъ по водяному сообщешю. Сало 
на МЪХГБ, въ Саратове, стоитъ отъ 2 р. до 2 р. 80 коп., 
а въ С. Петербурге отъ 4 до 6 руб. Провозъ съ каждаго 
пуда обходится со ВСЕМИ издержками до 60 коп. Если при
нять въ расчетъ смушекъ, получаемый съ барана, и мясо, 
которое отделяется отъ сала и продается особо, то окажется 
что каждый ордынсшй баранъ приноситъ дохода отъ 40 к. 
до 1 р. сер., а русскш—до 60 и 70 коп. 

Рогатый скотъ покупается какъ въ Ордт>, такъ и въ рус-
скихъ селешяхъ. За штуку рогатаго скота семи л^тъ платится 
на мЬств 18 руб., трехъ лъть 9 рубл.; каждая штука даетъ 
чистаго сала отъ 3 до 7 пудовъ; за исключешемъ иродан-
наго сала, промышленикъ получаетъ шкуру, которая цт>-
иится отъ 2 до 3 руб. сер., и мяса до шести и семи пу
довъ, продаваемаго отъ 80 коп. до 1 руб. сер. за пудъ. 
Въ 1854 году съ Саратовской пристани отправлено было: въ 
Рыбинскъ сала говяжьяго 55,000 пудовъ, въ С. Петербургъ 
до 92,000 пуд., всего 147,000 пуд. Количество всего сала, 
добываемаго въ ц-влой Саратовской губ., простирается до 
300,000 пуд. Обработка сальныхъ св'Ьчъ на мЬстт. незна
чительна для торговли: въ 1854 году отправлено было только 
901 пуд. сальныхъ свтвчъ. Устройство въ г. Вольскк, обще-
ствомъ акцюнеровъ болыпаго завода для выдълки стеарино-
выхъ свт>чъ и мыловарешя, который долженъ открыться въ 
1859 году, усилить местное требоваше на сало. 

Овчины. Развнпе торговли саломъ условливаетъ также 
значеше овчинъ въ торговле Саратова. Съ убиваемыхъ для 
добывашя сала барановъ снимаются овчины^ которыя частш> 
отправляются въ сыромъ видт> на Нижегородскую ярмарку, 
а част1ю выдт>лываются въ Саратове, на овчинныхъ заведе-
шяхь. Изъ выдъмаиныхъ овчинъ приготовляются тулупы, 
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которые, кромъ- продажи для мъхтнаго употребления, отправ
ляются также въ значительномъ количеств-в на Нижегород
скую ярмарку. Въ торговле различаются руссшя и калмыцшя 
овчины: нервыя цЬнятся отъ 45 до 70 коп., послт>дшя отъ 
4-0 до 60 коп. Въ Саратове сырыхъ овчинъ обращается до 
70,000; треть изъ нихъ выд'Ьлывается, отстатокъ отправ
ляется въ сыромъ видЬ; всего же по губерши до 300,000 
штукъ. 

Кожи. Саратовъ торгуетъ преимущественно сырыми ко
жами, которыя частда выручаются местными купцами, тор
гующими саломъ, отъ партШ скота, пригоняемаго изъ Рынъ-
Песковъ, част1ю же доставляются капиталистамъ мелкими 
-торговцами—мтпцанами, промышляющими покупкою и про
дажею скота. Кожи въ местной торговли разделяются на 
бычачьи и кожи яловицъ. Первыя по доброте имъютъ преиму
щество предъ вторыми и потому ценятся выше ихъ двумя 
рублями на каждую кожу. Выделкою кожъ отнюдь не за
нимаются въ Саратове. Саратовсше торговцы продаютъ свой 
товаръ кожевникамъ изъ Кузнецка, который изъ сосйднихъ 
городовъ славится издавна этимъ производствомъ и имт>етъ 
болт>е сорока кожевенныхъ заведешй, также въ Саранскъ, 
Симбирскъ и Казань. Обшие сырыхъ кожъ привлекаетъ 
въ Саратовъ торговцевъ изъ другихъ губершй; некоторые са
ратовсше купцы сами отправляютъ значительною партию 
кожъ на Нижегородскую ярмарку. Въ течеше послт>днихъ 
пяти лт>тъ ценность кожъ въ Саратов* доходила отъ 2 до 
5 рублей. Ежегодное количество накопляющихся въ Сара-
TOBTJ кожъ простирается до 15,000, а во всей губерши до 
30,000. 

Шерсть. Она занимаетъ пока еще второстепенное мътто въ 
саратовской торговле. Въ Саратовскомъ кра* ведется тор
говля шерстью испанскихъ мериносовъ, русскою и вер-
блюжьею. Первая закупается купцами или ихъ комиссю-
нерами у помтшщковъ уъздовъ: Балашовскаго, Аткарскаго, 
Сердобскаго и отчасти Петровскаго, преимущественно же въ 
Царевскомъ увзд/Б, на берегахъ р. Ахгубы; а верблюжья въ 
Рынъ Пескахъ, столице Киргизской Орды. Стоимость пер-



вой была отъ 8 до 9 руб., русской до 2 руб. 50 коп., а 
верблюжьей до 3 руб. Шерсть покупается въ грязномъ 
виде. Купцы, прЬбрйтая ее, отправляютъ на мойки, устроен
ный преимущественно въ Балашовскомъ увздв. Мытую шерсть 
отправляютъ большею частда сухимъ путемъ, съ платою отъ 
50 до 60 коп. съ пуда, осенью же и весною въ ненастное 
время до 1 р. съ пуда, Русская и верблюжья шерсть потреб
ляется на Фабрикахъ Саратовской и Пензенской губернШ. 
Изъ опыта известно, что овца даетъ среднимъ числомъ 
пять Фунт, шерсти. Количество грязной мериносовой шер
сти, покупаемой въ крае, простирается до 30,000 пудъ, а 
простой, т. е. русской и верблюжьей, до 100,000 пудъ. Изъ 
этого количества треть приходится на долю верблюжьей шер
сти. При мытье та и другая теряетъ (полагая среднимъ 
числомъ; изъ мериносовой шерсти болЬе) на половину. 

Рыба. Составляетъ важную отрасль мъстной торговли. По 
естественнымъ отлич1ямъ, рыба разделяется на красную и ше-
лушную. Къ красной принадлежать осетръ, белорыбица, 
стерлядь, белуга, севрюга и сомъ; къ шелушной: судакъ, 
лещъ, сазанъ и окунь; это виды, наиболее распространенные 
въ мъстной торговле. По способу приготовлешя, рыба раз
деляется на коренную, т. е. кр^пкосоленую, малосольную и 
свпжую. Коренная расходится въ несравненно болынемъ 
количестве, чт>мъ послъ-дше сорты; главнвйний ея расходъ 
между простымъ народомъ, употребляющимъ ее въ пищу 
въ постные дни. Она бываетъ красная и телушная. Крас
ная кореннаго приготовлешя рыба продается въ Саратове 
въ такомъ же количестве, какъ и шелушная: красной до 
500, шелушной до 600 тыс. пудовъ. Река Волга по близо
сти Саратова изобильна рыбою, но главное место добы-
вашя коренной рыбы — Волга около Астрахани и Касшй-
ское море. Поэтому, сообразно месту улова, рыба разде
ляется на ручную и морскую. Речная ценится выше мор
ской по причине лучшаго вкуса. Саратовск1е купцы, за
нимающееся рыбнымъ промысломъ, или сами ездятъ въ 
Астрахань, или посылаютъ туда своихъ приказчиковъ. Въ 
продолжеше мая, поня, толя и августа, они покупаютъ 
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свежую рыбу у рыбаковъ на промыслахъ и занимаются 
тотчаеь же ея солешемъ. Въ сентябре приготовленная рыба 
отправляется въ Саратовъ по ВОЛГЕ, СЪ платою съ пуда отъ 
10 до 12 коп. Въ Саратове она укладывается въ лабазахъ 
на берегу Волги. Осенью и зимой, вплоть до марта, произ
водится самая деятельная операщя рыбнаго рынка. Изъ 
разныхъ губершй стекаются въ Саратовъ купцы и поку-
паютъ огромные запасы коренной рыбы. Никто не вывозитъ 
менве 25 пудъ; по большей же части покупаютъ большими 
партш по нескольку тысячъ штукъ. ВМЕСТЕ съ корен
ною рыбою нераздельно связана торговля паюсною икрою, 
которой изъ Саратова ежегодно отправляется до 50,000 
пудовъ. Ц/Бна еяотъ 11 до 15 руб. сер. за пудъ, смотря 
по достоинству. Въ торговли различаются разные сорты 
икры: учюжная, эмбенская, сальянская, промысловая; луч
или сортъ паюсной икры — есть учюжная, продаваемая по 
15 руб. за пудъ. 

Свежая рыба ловится по ВОЛГЕ на протяжеши рвки 
по границе Саратовской губершй. Промышленники сни-
маютъ у разныхъ владельцев!» рыболовныя места на Волг* 
и отправляютъ уловленную рыбу въ Саратовъ на продажу. Въ 
продолжеше лЬта свъжая рыба всякаго рода держится въ 
садкахв (т. е. прорйзанныхъ ящикахъ, поставляемыхъ въ 
воду). Рыба покупается для садковъ по сл'вдующимъ ufk-
намъ: за пудъ осетра отъ 4- до б руб.; стерляди отъ 2 до 
9 руб.; севрюги отъ 4 до 4- руб. 50 коп.; белуги отъ 3 р. 
50 коп. до 4- руб.; леща отъ 1 руб. 20 коп. до 2 руб.; 
сазана и окуня отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб. Въ садкахъ 
держатъ рыбу до морозовъ; когда же Волга начинаетъ по
крываться льдомъ, рыбу вытаскиваютъ изъ садковъ СЕТЬЮ, 
называемою на мъхтномъ ЯЗЫКЕ волокушею, и заморажи-
воютъ. Тогда начинается отправка рыбы въ столицу на 
срочныхъ тройкахъ или напочтовыхъ; при этомъ стараются 
чтобы рыба поспала въ Москву не далЬе 10 дней; равнымъ 
образомъ посылаютъ рыбу въ разныя губернш, но уже не 
срочно, а безъ срока, на конныхъ подводахъ. Обычная 
плата за провозъ отъ 1 р. 60 к , до 2 руб. съ пуда за тыся-



— 39 — 

чу верстъ, но до Москвы платится та же цйна, хотя бы 
и не было тысячи верстъ. Этою отправкою занимаются какъ 
зд'Ьшше такъ и иногородние торговцы, нарочно пргЬзжаю-
iHie въ Саратовъ для покупки рыбы. Kposrb свежей рыбы, 
приготовляемой въ Саратове въ садкахъ, несравненно боль
шее количество привозится въ Саратовъ мерзлой рыбы 
изъ Астрахани на подводахъ, и продается пр^зжающимъ 
иногороднымъ торговцамъ. Количество привозимой мерз
лой св-вжей рыбы простирается до 200 тыс. пудъ. Количе
ство свежей рыбы, содержимой въ саратовскихъ садкахъ, 
простирается только до 100 тысячъ пудъ. Привозная съ юга 
мерзлая рыба достоинствомъ ниже саратовской и ценится 
дешевле. 

Вм'встъ' съ свежею рыбою соединяется торговля свежею 
зернистого икрою. Ценность икры различна: иногда она 
превышаетъ 1 руб., иногда же продается до 4-0 коп. за 
фунтъ. Ежегодно вывозится изъ Саратова до 20,000 иуд. 
свъжей икры. 

Такимъ образомъ всего рыбнаго товара собирается въ 
одномъ Саратове до 1.500,000. пуд. 
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Ке стр. 270. 
Съ Высочайшаго соизволешя, дарованнаго 8-го тля 

1858 года, составилась компашя для соединешя Волги 
съ Дономъ посредствомъ железной дороги; учредители этого 
аквдонернаго общества: почетный гражданинъ Кокореве, ин-
женеръ-генералъ Мельникове, и г. Новосельсюй. Капиталъ 
общества—8.000,000 рубл. сер., разд'Ьленныхъ на 16,000 
акцШ, по 500 р. каждая. Точками соединешя избраны—ху
торе Климове, близъ Царицына, на ВОЛГЕ, и затоне Кала-
чевскШ, на Дону. Предметы, на которые можно разсчиты-
кать для перевоза по предположенной железной дороге, суть 
е.ч'Бдуюнпе: большая часть хл'вба, льнянаго съмяни, же
леза, сибирскаго коровьяго масла, отправляемыхъ изъ Сара
товской губернии въ Ростовъ на Дону и Таганрогъ, а оттуда 
вывозимыхъ за границу, и весь табакъ, собираемый на берегахъ 
Волги и отправляемый въ Ростовъ на Дону, для отпуска 
въ чуж1е края. Какъ значительно можетъ быть количество 
этихъ товаровъ, можно сделать заключеше по общему ко
личеству отпуска товаровъ изъ Ростова на Дону въ по
следнее время: 

1856. 1857. 
Пшеницы, преимущественно гирки . 5.770,000 5.910,000 
Льнянаго евмени . 840,700 2.470,550 
Шерсти овечьей 62,880 176,360 
Скотскаго сала * . 14,270 96,660 
Масла коровьяго 18,050 77,690 
Железа 133,660 128,700 
Икры 5.520 35,034 
Кожъ сырыхъ и сухихъ » 51,560 
Табаку изъ саратовскихъ нъмецкихъ 

колонш » 15,620 

Всего в-всомъ . . . 6.845,080 8.962,174 



* 

ПОПРАВКА. 

Вт. приложешяхтг. , на стр. 40, въ строке 1-й, вмЬсто 

«8 1юля,» должно читать «19 шля». 




