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Экономически быть крестьянь Саратовскаго и Кузнецка™ у%здовъ 
Саратовской губерн1и. 

ОПЫТЪ ИЗСЛВДОВАШЙ ФИЗИЧЕСКИХЪ, ЭКОНОМПЧЕСКИХЪ И ТЕХНИЧЕСКИХЪ УСЛОВ1Й. 

I. 

Физичесюя условия МЕСТНОСТИ. 

Въ ряду общественныхъ явлетп, выделяющихся по своему значетю 
изъ массы другихъ, у насъ въ настоящее время прежде всего заявляетъ 
право на общественное внимание фактъ упадка вообще производительныхъ 
силъ страны, и въ особенности—фактъ обЬднешя крестьянскаго населе-
шя, т. е. той огромной части русскаго общества, которая несетъ на себе 
почти все бремя государственна™ бюджета и главнымъ образомъ совм'Б-
щаетъ въ себе народную производительность. Связь между этими явле
ниями, очевидная у насъ, не требуетъ никакихъ объясненш: последова
тельно развивающееся народное обйднеше везде въ конечномъ результате 
является причиной общаго экономическаго разстройства. Въ другихъ, 
именно высоко-культурныхъ обществахъ, благосоетояте народа не всегда 
въ данное время соответствуете богатству страны, которое можетъ раз
виваться, и действительно развивается, независимо отъ матер1альнаго 
довольства населешя; но и тамъ несоотвЬтсте между обоими этими эко
номическими явлешями можетъ продолжаться безнаказанно только вре
менно. У насъ оба экономичесшя явлетя связаны настолько тесно одно 
съ другимъ, что даже временный ростъ богатства страны невозможенъ 
безъ известнаго уровня народнаго благосостоятя, и упадокъ последняго 
вызываетъ немедленное общее экономическое разстройство. Основы на
шего матер1альнаго богатства находятся въ земле, главныя производн-
тельныя силы страны заключаются въ крестьянскомъ наееленш; поэтому 
обнпй экономичесшй кризисъ, упадокъ хлебнаго производства, обеднеше 
крестьянскаго населешя, — все эти явлетя совершаются у насъ одно
временно. 

Признаки развивающагося крестьянскаго обеднешя съ конца шести -
десятыхъ годовъ констатируются и обществомъ и частными лицами—на 
земскихъ собрашяхъ, на с. х. съвздахъ и т. д., нашей першдпческой пе-
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чатью и специальными пздашями, наконецъ, они также засвидетельство
ваны подробными оффищальными данными Высочайше учрежденной ком-
мисш для изслйдовашм нынвшняго положешя сельскаго хозяйства въ Рос
сии. Самые рельефные изъ этихъ симптомовъ съ каждымъ годомъ суров-Ье 
напрашиваются на общественное внимаше. Я ИМЕЮ въ виду неурожаи, 
охватывающее у насъ каждый годъ систематически въ бол^е многочислен-
ныя и обширныя местности съ роковыми иосл^дств!ями этого народнаго 
б1здств1я: голодомъ, болезнями, развииемъ смертности, падежомъ скота, 
государственными и общественными ссудами и растущими всЬхъ видовъ 
недоимками. 

Въ самомъ д^лъ, недородъ хл^ба или настояшде неурожаи, захва 
тивппе съ начала семидесятыхъ годовъ и самыя плодородныя МЕСТНОСТИ 
Россш, весьма прочно укоренились въ русскомъ землед-влш. И, слйдуетъ 
им'Ьть въ виду, быть можетъ нигд^ они такъ тяжело не действуютъ на 
массы населещя, какъ у насъ. Небольшой недородъ хлт>ба у насъ въ той 
и другой местности уже причиняетъ экономическое разстройство, пере
ходящее въ мъстный кризисъ при слйдующемъ повторившемся неурожаъ. 

Въ такомъ иоложенш полнаго экономичеекаго разстройства нахо
дятся въ настоящее время мнотчя крестьянсмя общества съверныхъ уЬз-
довъ Саратовской губернш, вслЪдств1е недорода одного (Кузнецмй у.), 
а местами—двухъ (Сарат. у.) иредъидущихъ лътъ и полнаго неурожая въ 
этомъ году. 

Истощаются-ли производительный силы страны и бъднъетъ крестьян
ское населеше у насъ всл,Ьдств1е какихъ-то роковыхъ неурожаевъ, или эти 
самые неурожаи объясняются развивающейся бедностью?—Другими сло
вами: причина ихъ не скрывается ли въ услов1яхъ экономической жизни 
крестьянскаго населешя?— Иосл^дшй вопросъ невольно возникаетъ въ го
лове, когда приходится вид-вть въ нашихъ неурожаяхъ съ ихъ тяжелыми 
посл,Ьдств1ями не случайное, а до известной степени постоянное, хрони
ческое явленле. 

Какъ бы то ни было, изсл^довате условт экономическаго быта 
крестьянскаго населетя и необходимость коренныхъ мъръ для цодняйя 
народнаго благосостояшя у насъ являются самыми существенными зада
чами настоящаго времени. Главнййппя пзъ условШ, тормозящихъ на
ше народное благосостояше, во многомъ ужевыя снены какъ част
ными, такъ и правительственными изслйдоваюями. Но это не значитъ, 
чтобы всякая новая работа въ этомъ направленш была излишня, какъ 
бы она ни была незначительна. Напротивъ, недостатокъ живаго фа
ктическая матер1ала — такого, на основанш котораго можно выяс
нить экономическое положеше крестьянской семьи, крестьянскаго обще
ства, и необходимость такого детальнаго изсл^довашя для общаго ана
лиза экономическихъ условШ страны сознаются въ настоящее время бо-
л^е ч1шъ когда нибудь. 
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Въ экономическомъ очерк-в, посвященномъ мною быту крестьяне Са-
ратовскаго и Кузнецкаго уЬздовъ, сообщаются результаты произведеннаго 
мною мъхтнаго изсл^доватя съ 15 авг. по 1 октября минувшаго лт>та. 
Моей задачей при изслйдоваши было—дать, насколько возможно по лич
ным ь наблюдетямъ, полную картину экономическаго быта крестьянъ обо-
пхъ раионовъ, и на отдъльныхъ чертахъ этой картины—хотя несколько— 
выяснить причины объднешя населешя. Сложность и трудность такой ра
боты, между прочимъ, увеличивались отсутств1емъ опред-Ьленныхъ, выра-
ботанныхъ методовъ и пр1емовъ изслйдоватя по многимъ вопросамъ; отъ 
этого, какъ и отъ недостатка готоваго статпстическаго матер1ала, обшир
ная задача изслйдовашя во многихъ отношешяхъ не могла быть вполне 
удовлетворительнымъ образомъ разрешена. 

Такъ какъ экономпчесшя авлетя слагаются подъ вл1яшемъ физиче-
скихъ. собственно экономическихъ и техническихъ условш, то прежде 
всего и должны быть выяснены эти услов1я. Изъ изсл'вдоватя самыхъ 
матер1альныхъ средствъ и потребностей, на которыя они расходуются, бу-
детъ потомъ видно, какъ населете воспользовалось услов1ями экономиче 
скаго быта, и насколько, такимъ образомъ, фактически обезпечено его 
матер1альное благосостояше. Слъдуя этому плану при изложенш собран 
наго мною матер!ала, я буду имйть возможность последовательно, такъ 
сказать шагъ за гаагомъ, направляться къ разръшешю трудной задачи 
изслъдован1я. 

Я далекъ отъ мысли, повторяю, чтобы экономическое положеше до
вольно значительной местности могло быть определено единичными уси-
Л1ями, въ течеше полуторамесячной экскурсш. Все значеше моей работы 
состоитъ въ томъ, чтобы, на основанш собраннаго на мъстФ> фактичеекаго 
матер1ала по важнтлппимъ вопросамъ экономическаго быта крестьянскаго 
населешя, хотя нисколько выяснить причины очевиднаго упадка кресть
янскаго благосостояшя. 

I . 

Физичестя услов1я: общ1й видъ поверхности, климатъ и почва. 

ЗемледМе, или вообще сельское хозяйство, этотъ основной факторъ 
экономическаго быта крестьянскаго населешя, находится въ слишкомъ 
большой зависимости отъ климата, чтобы не начать съ него экономиче
ски очеркъ мъхтнвсти. Но прежде всего я позволю себе нисколько оста
новиться на общемъ видЬ поверхности изсл'Ьдованныхъ раионовъ. 

Вся поверхность Сарат. и Кузнецк. уЪздовъ представляется волно
образно-гористой, съ болъе или менее пространными долинами п низмен
ностями между горными гребнями. Кроме волжскихъ горъ, тянущихся по 
направленш Волги, следуя тому же направлетю, проходитъ другой кряжъ, 
елужащш водораздг.ломъ—чрезъ В. Курдюмъ, Каменку, Я. Полину, Лохъ, 
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Н- Вурасы, Тепляковку— Сарат. у., дал'Ье — Аксановку, Чернобулакъ — 
Вольск, у , по южной границе Кузи. у. въ Хвалынсюй уЬздъ. Многочис
ленный ветви этихъ главпыхъ кряжей иокрываютъ край въ разныхъ на-
нравлешяхъ п/нлою СЕТЬЮ побочныхъ гребней, гривъ, возвышающихся въ 
восточной части и теряющихся въ низменностяхъ западной части губер-
нш. Господствующее направлеше этпхъ боковыхъ гребней—сЬверозапад-
ное. Внешняя кора наиболее выдающихся горныхъ гребней состоитъ пзъ 
песчанаго наноса, местами съ примесью камня въ виде галекъ, валуновъ 
(около Вязовкп, Р. Камешкира, Еряжима) и плитняка; иногда выступаютъ 
наружу (около Н. Ллексвевки, С. Карбулака) толщи пзвестковыхъ и мФ.-
ловыхъ породъ. Верхи горъ, не представляясь удобными дли земледЗшя, 
пока покрыты л'всомъ, только здесь въ настоящее времн сохранившимся 
въ Сар. уЬздФ. п еще значительными пространствами произрастающимъ въ 
Кузн. увзд*. 

Возвышенное положеше, лесной характеръ и большая илп меньшая 
проницаемость внешней коры для влаги служатъ причинами скоп-
летя во всей области возвышенностей грунтовой воды, которая вы-
ходитъ наружу многочисленными и иногда сильными ключами. Особенно 
замечательны по обилш воды ключи въ Саратовскомъ увздв вблизи Вя-
зовки, с. Еарбулака, Алексвевки, Матюшкина, въ Кузнецкомъ уезде—въ 
Озеркахъ, Трахашотове, Чибирле^;—во вевхъ этихъ М'Ьстахъ грунтовая 
вода открывается многочисленными и сильными родниками и ключами, 
сливающимися скоро въ настоящее речные потоки. Унпчтожете лъ'совъ 
въ носл^дте 20 л'Ьтъ по всему описываемому краю имело посл,Ьдств1ямп 
повсюду обмелеше р'вкъ, папрпм. Суры, Кадады и друг, въ Кузнецкомъ 
увздф., и уничтожете источниковъ. Такъ, около Трахашотова 8 л^тъ на-
задъ совсвмъ закрылись три обильныхъ родника въ Линевыхъ Волотахъ 
и сильно истощился четвертый—„подземельный" родникъ. Эти источники 
были въ лъ'су, теперь же вокругъ нихъ л^съ сведенъ, и только около по 
сл"БДняго осталась казенная дача. Насколько нерацюнальна и по своимъ 
последстямъ разрушительна для частнаго и обществевнаго хозяйства 
эксплоатащя лйсовъ за иослвдшя два деснтилеия, видно пзъ сл^дую-
щаго частнаго примера: въ ин&нш кн. Велоеелъскаго въ Трахашотовв 
на 14 тысячъ десятинъ общей площади и 4 тыс. дес. собственнаго лйс-
наго пространства airbma съ 1875 года сведено 900 дес. леса. Вырубка 
леса на такихъ огромныхъ пространствахъ, —а она совершается въ Куз
нецкомъ уезде въ частныхъ л^сахъ повсеместно, —всегда сопровождается 
очевидными для всЬхъ посл4дств1ями, каковы закрьте рудниковъ и обме
ление рйкь. Чрезвычайно поучительна была бы статистика уничтожетя 
л'Ьсовъ и исчезноветя местйыхъ родниковъ: цифровыя данныя послужили 
бы самымъ красноречивымъ доказательствомъ той, не ВСЕМИ у насъ со
знаваемой, важной роли, какую играютъ лиса въ климатическомъ отноше-
Hin для местности. Разрушительное вл1яше хищнической эксплоатацт 
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л4совъ, установившейся у насъ за последнее время, выражается не въ 
одномъ томъ, что съ каждымъ годомъ съ уничтожетемъ лесовъ борьба 
съ нашими засухами степными делается все ожесточеннее и требуетъ отъ 
насъ более энергическихъ средствъ; общеизвестный вредъ такого самоу-
личтожающаго хозяйства заключается и въ томъ, что всему населенш въ 
недалекомъ будущемъ угрожаете полный недостатокъ топлива, недоста-
токъ сыраго матер1ала, который въ Кузнецкомъ уЬзд'Ь нитаетъ десятки 
разныхъ видовъ кустарной промышленности; наконецъ, вырубленнын и 
оголенныя л^сосЬки остаются десятки дъ'тъ безъ возобновлешя и превра
щаются въ печальныя пустыни, переносный несокъ которыхъ заболачива-
ваетъ и окружаюшдя культурныя почвы. Правительство нашло бы въ на-
шемъ кра/в благодарную для себя задачу, если бы оно, при неограничен
ности у насъ въ Россш частнаго леснаго хозяйства никакими законода
тельными постановлеш'ями, хотя въ н'Ькоторыхъ пунктахъ скупало лъхнын 
площади въ видахъ сбережешя ростущихъ на нихъ лъсовъ. Такими об 
щественно- важными пунктами въ изслйдованной местности представля
ются л4са въ окрестности Н. Бурасъ, С. Бурасъ, Тепловки, Лесн. Нее-
ловки—въ центральной части Саратовскаго р4зда, где сохраняются источ
ники главнМшихъ местныхъ речекъ: Медведицы, Карбулака и Узы съ 
ихъ притоками; далее-леса въ окрестности Озерокъ, Чибирлея и Траха-
н1отова Еузнецкаго уезда, тоже имеющее значеше въ климатическомъ и, 
по песчаному грунту, топографическомъ отношешяхъ. Въ мою поездку но 
описываемой -местности, встречая повсеместно оголенныя пространства, 
уже нревративппяся или находящаяся—пока еще не весь лесной перегной 
выгорелъ отъ солнечнаго зноя - въ перюде превращен1я въ безилодныя 
пустыни, я имелъ возможность убедиться въ той мысли, что если на-
стояшдй порядокъ леснаго хозяйства продолжится еще несколько летъ, 
то отъ обширныхъ лесныхъ дачъ останутся только кой-Kahie исторпче-
cKie памятники, но за то вместе съ темъ для развитая благосостояшя на-
селешя явится рядъ канитальныхъ тормазовъ, для устранешя которыхъ 
въ будущемъ придется употребить много летъ и огромный средства. 

Не смотря на хищнически! характеръ леснаго хозяйства, безразлично 
въ номещичьихъ и крестьянскихъ дачахъ, все же пока описываемые два 
уезда резко отличаются одинъ отъ другаго: Саратовский уездъ имеетъ 
стенной, Кузнецки!—преобладающи! лесной характеръ. Только северная 
члсть Саратовскаго уезда (Тенловка, Бурасы, Карбулакъ, Л.Нееловки) пока 
покрыта лесомъ съ преобладающей примесью дуба, а начиная съ Л.Неелов
ки—и сосны, какъ въ виде примеси къ черномьсью, такъи въ виде чистаго 
насаждешя, и только юговосточная часть Кузнецкаго уезда (Теряевка, 
1!ланъ), переходя въ настоящую степь Вольскаго уезда, носитъ на себе, 
въ известной мере, степной характеръ. 

Скоплеше лесовъ въ северной части местности делаетъ климатъ, во-
нервыхъ, более умереннымъ, понижая (веледсте иснарешя влаги лесами 
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и от4нен1л почвы) летнюю и повышал (вследсгае задерживаем лучистой 
теплоты) зимнюю температуру; во-вторыхъ—более влажнымъ, сравнительно 
съ климатомъ южной части. Надъ лесами, веледств1е испарешя влаги вер
шинами деревъ и вследств1е низкой температуры, повидимому облака ча
ще должны разрешаться дождемъ. Въ л'Ьсахъ, во всякомъ случай, мед
леннее происходитъ таяше снега отъ того, что онъ защищается тенью 
деревъ отъ непосредственнаго действия солнечныхъ лучей; образующаясл 
вода просачивается въ лесную почву или медленно стекаетъ по ложби-
намъ, встречая древесныя стволы и разделяясь, вследствге этого, на мно
жество мелкихъ потоковъ. Иначе происходитъ таяте снега въ безлес-
ныхъ МЪСТНОСТЯХЪ. Быстрое Taaaie снега вдругъ наполняетъ речки, ко
торый превращаются въ быстрые потоки, выходятъ изъ береговъ и разли
ваются по окрестности, вода не успеваетъ поглощаться почвою и пропа-
даетъ безсл4дно; потоки смываютъ верхшй плодородный слой почвы и 
сносятъ его въ ложбины и овраги, такъ что подпочва обнажается, и зем
ли делаются на такихъ склонахъ непроизводительными, негодными для 
сельскаго хозяйства. 

Такимъ образомъ, климатъ Куз у. долженъбыть более умереннымъ 
и более влажнымъ; вредное действ1е засухъ, которымъ подвергается воб-
ще'наша губертя, въ районе его должно быть не такъ гибельно, какъ 
въ Сарат. уезде, где местность открыта свободному действш лучей, и 
почва не успеваетъ, какъ следуетъ, напитаться освобождающейся весен
ней и дождевой водой, воздухъ менее насыщенъ водяными парами. 

Северное иоложете само по себе усиливаетъ эти климатичесмя осо
бенности Кузн. у., въ сравнещи съ Сар у., имеющимъ более южное по-
ложете. Нужно иметь, кроме того, въ виду, что положете части Сарат. 
у. по Волге и безлесный характеръ менее защищаютъ его отъ сильныхъ 
восточныхъ и юговосточныхъ ветровъ, выдувающихъ и изсушающихъ на
ши посевы летомъ и приносящихъ страшныя мятели зимой. Леса и съ 
этой стороны нолучаютъ у насъ общественное значеше. 

Нижеследуюпйя данныя выясняютъ определенйымъ образомъ клнма-
тичесюя услов1я обоихъ уездовъ. 

Я имею, благодаря обязательному содействш управляющего Маршн-
ской с. х. фермою Г. Н. Кузмина, результаты наблюдешй надъ темпера
турою и атмосферными осадками, произведенныхъ на Маршнской ферме, 
съ 1870 по 1880 годъ. Ботъ эти результаты. 

Следующая таблица представляетъ средшя месячныя температуры и 
количество осадковъ на ферме (широта 51°ЗГ, долгота отъ Пулкова 15п7). 
Месяцы по старому стилю, температура по К., осадки въ миллиметрахъ. 
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Изъ этой таблицы вытекают* слЬдуюице средше выводы: 

Средн. тем». Воды, осадки. Сред. темп. Водн. осадки-
январь —10.7 II. 16.6 мм. шль 15.77 R. 61.44 мм. 
февраль —7,36 » 15.47 » августъ.. 12.41 » 31.64 » 
мартъ —1.67 > 14.9 » сентябрь. 7.07 » 41.06 » 
апрель -j-6.79 > 35.27 » октябрь.. 1.93 > 35.75 » 
май 12.3 » 44.4 в ноябрь. . —4.02 » 29.35 ». 
}юнь 14.8 » 44.3 » декабрь.. —8.65 » 24.77 « 
Весна (мартъ, апр-Ьль, май) 5.81° R 94.57 мм. 
ЛЬто (i»Hb; шль, августъ) 14.34 > 137.38 » 
Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 1.66 » 106.16 > 
Зима (декабрь, январь, февраль) —8.90 » 56.84 > 
Годъ 3.23 » 394.95 » 

Изъ метеорологическпхъ наблюдете, пропзводимыхъ съ декабря 1878 г. 
при Маршнскомъ земледельческомъ училищ* кн. Ф. Д. Макуловымъ, наи
меньшая температура, до которой падаетъ термометръ, помещенный въ 
тени, определена въ зиму 1878—79 г. 26.0° С. (17 янв. ст. стиля), въ 
зиму 1879—80 г. 33.2°С. (7 янв.); высшая температура, до которой подни
мается термометръ въ тени наблюдалась 34.6° С. (шня 1879) и 35,4° G. 
(4 т л я 1880 г.). 

Вышеприведенный наблюдетя указываютъ на значительный терло-
метричестя крайности климата Сар. уезда. По интенсивности жаровъ кли-
матъ Саратова подходитъ къ климату Харькова, Каменецъ — Подольска, 
В^яы, Лиссабона (изотерма шля 16°В.); по интенсивности холода (изотерма 
января 10°R.) онъ приравнивается къ климату, напротивъ, такпхъ сЬвер-
ныхъ пунктовъ, какъ Пенза, Кострома, Архангельскъ. Въ этихъ отдален-
ныхъ крайностяхъ температуры сказывается материковый характеръ мест
ности.Быстрота перехода къ теплу, иначе—короткость весенняго времени 
есть также особенность континентальнаго климата, свойственная вообще 
нашимъ русскимъ степямъ. Естественно ожидать, при такихъ тепловыхъ 
отношешяхъ, после иногда продолжительной теплой погоды позднихъ вс-
сеннихъ утренниковъ, наносящихъ вредъ некоторымъ культурамъ. За но-
следте годы поздше весенше утренники были въ 1875 г. 24 мая, въ 
1876 г. 27, 28 и 29 аир (всходы хлебовъ ранняго посева все убиты были 
и перепахивались); на 9 мая выпалъ снегъ, нролежавппй до обеда; въ 
1880 г. на 9 шня. Осенте заморозки начинаются около 10 авг., но иногда 
наступаютъ уже въ конце шля и въ первыхъ числахъавг.. такъ что соб
ственно безморозный першдъ у насъ продолжается не более 2 ,/2 меся-
цевъ. Снегъ ложится въ половине ноября, освобождаетъ землю въ конце 
марта, зима продолжается около 4Va месяцевъ. Посевныя работы откры
ваются въ половине апреля (иногда съ конца марта до 23 апр.), такъ 
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что промежутокъ землед'Ьльческихъ работе продолжается 6—7 мвсяцевъ, 
остальное времл приходится употреблять на домаппия работы. СЕОТЪ про
довольствуется лодножнымъ кормомъ около 6 м'Ьсяцевъ. 

Второй метеорологически элементъ, имйюнцй существенное значе-
ine въ с. х. отножети, количество водныхъ осадковъ, также им^етьсвои 
характерныя особенности.А именно, какъ уже и было доказано, причиной 
нашихъ засухъ служитъ не абсолютный недостатокъ выпадающей влаги, 
а неравномерное распредвлеше осадковъ.Наши дожди иритомъ выиадаютъ 
рЬдко и имФютъ характеръ ливней, вода которыхъ, скатываясь съ поверх
ности, не усп-Ьваеть проникать въ почву. 

Для характеристики климатическихъ услов!й Кузнец, у&зда я распо
лагаю данными, которыми я обязанъ любезному сообщешю 0. 9. Чека-
лина. Эти данныя—плодъ ночтенныхъ наблюдетй г. Чекалина, нроизво-
димыхъ бол&е ч4мъ въ течете десяти лъ"гъ въ дер. Иолянкахъ Кузнец, 
уйзда (52°56' широты и долготы 16*8' отъ Пулкова, при 725 фут. абсо
лютной высоты). Вотъ эти данныя. 

Средняя температура въ градусахъ R., количество влаги въ милли
метрах*, месяцы но старому стилю. 
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Средне выводы изъ этой таблицы: 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апрель 
Май 
1юль 

Среднля 
температура. 

OR. 
— 10.7 
- 8.2 
— 3.1 

4.8 
11.1 
13.8 

Водные 
осадки. 

мм. 
34.2 
30.8 
26.2 
35.8 
33.9 
37.6 

Весна (Мартъ, Апрель, Май) 
Лито (1юнь, 1юль, Августа) . 
Осень (Сентябрь, Октяб., Нояб.) 
Зима (Декабрь, Янв., Февраль) 
Годъ 

1юль 
Августа 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

»R. 
4,27 

. 12.87 
.) 0.77 
. — 9.4 

2.13 

Средняя 
температура. 

OR. 
14.8 
10.0 
5.4 
1.4 

— 4.5 
- 9.3 
мм. 
95.9 

172.2 
123.5 
100.8 
492.4 

Й о 
ми. 
78.3 
56.3 
48.9 
42.4 
32.2 
35.8 

Наименьшая температура, какая наблюдалась въ течете 12 лъ'гъ, 
была—30,3°R. въ декабре, высшая за то же время—29,3°R. въ тя-Ъ. 

Следовательно, Кузнецкш уЬздъ, въ сравненш съ Саратовскимъ, от
личается въ климатическомъ отношети болйе низкой температурой и бо-
л^е значительнымъ количествомъ атмосферныхъ осадковъ; то и другое 
етавятъ земледельческое хозяйство его въ болйе выгодное, бол4е обез-
печенное положеше: гибельное дт.йств1е засухъ ЗДЕСЬ проявляется р^же 
и несравненно въ мен^е интенсивной формй. 

Наглядно въ природЬ и хозяйственной обстановки эта разница об
наруживается въ распредвленш дикой и культурной растительности. Въ 
лъхахъ Кузнец. увзда произростаютъ брусника, различные виды мховъ и 
лишайниковъ—растешя свойственныя северному климату; изъ культур-
ныхъ pacieHifl преобладаетъ оз. рожь, требующая овинной сушки, и 
только въ видъ иеключешя (въ юговосточной части) воздвлывается яро
вая пшеница; въ Саратовскомъ ут>з., напротивъ, распространены ПОСЕВЫ 
яровой пшеницы, сильно развита культура подсолнечника, местами воз-
дт>лываются бахчевыя растешя (преимущественно около Саратова) и совер
шенно не практикуется овинная сушка хл^ба;—точное опред^влеше распро-
странешя той н другой культуры будетъ изложено далйе, въ своемъ М4СГБ. 

Слйдуетъ отметить еще одну климатическую особенность между обо
ими уЬздами. По оффищальнымъ свт>д,втямъ съ 1869 по 1873 годъ по
бито градомъ въ Кузнецкомъ у4здъ\ обнимающемъ пространство 438.660 
десятинъ, 4394 десятины; тогда какъ за тотъ же промежутокъ въ Сара
товскомъ увзд^, им^ющемь пространство въ 748.830 десятинъ, только 
3471 десятина посЬвовъ. Градобит1я, такимъ образомъ, въ Кузнецкомъ 
УЕЗДЕ вдвое разрушительнее, ч^мъ въ Саратовскомъ. 

Сравнительный избытокъ атмосферной влаги, бол^е частыя грозы, 
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бол4е умеренный клнматъ, бол'Ье защищенное отъ восточныхъ и югово-
сточныхъ изсушающихъ вт,тровъ положеше, все это—*1Нматическ1Я осо
бенности, которыми въ значительной степени обязанъ Кузнецшй уЬздъ 
своему лесному характеру. 

По преобладающему характеру почвы нашъ край входить въ составь 
огромной черноземной площади, обнимающей на югЬ Россш пространство 
въ 87 миллшповъ десятинъ, съ которыхъ получается до 70% всего коли
чества производимаго хл'Ьба въ Росск. Сплошная масса чернозема при 
ея распространен^ за Волгу и чрезъ Уральский хребетъ покрыла и Са
ратовскую губернш. 

При своихъ изслт,доватяхъ Кузнецкаго и Саратовскаго уЬздовъ я 
старался подмечать границы между видоизмйнетями почвъ; въ то же 
время со словъ крестьянъ я опред'Ьлядъ и степень производительности 
той и другой почвы—въ крестьянской культуре, цри употребляющихся 
сиособахъ последней. На основанш этихъ наблюденш я имт>ю возмож
ность составить почвенную карту Кузнецкаго ут.зда и некоторой части 
Саратовскаго, Вольскаго и Петровскаго уЬздовъ. 

Изсл'Ьдованная местность всего Кузнецкаго у'Ьзда и значительной 
части Саратовскаго покрыта почвами черноземнаго характера. Въ Сара-
товскомъ ут>здт> слой зернозема неожиданно въ самой центральной части 
прерывается, однако, жежду Клещевкой и Веденяпинымъ: на всемъ этомъ 
пространстве покрываетъ землю связный суглинокъ краснаго цвт,та, ли
шенный всякаго перегнойнаго характера—„красная земля", по выраженш 
крестьянъ. Этотъ суглинокъ представляетъ неблагодарную почву въ на-
шпхъ климатическихъ услов1яхъ: всл,Ьдств1е недостатка въ немъ перегной-
ныхъ веществъ, онъ быстро высыхаетъ во время бездождья, лубен4етъ, 
и растительность на немъ выгораетъ отъ засухи. МЬстамп на немъ встре
чаются солончаки, на которыхъ въ сухую весну посевы даже не даютъ 
всходовъ. ЗатЬмъ, черноземный слой прерывается въ северной части 
у'Ьзда, между АлексЬевкой, Сарайкинымъ (Вольск. у'Ьзда) и О. Садомомъ, 
переходя въ сыпуч1е пески. Не образовалось чернозема также, или обра
зовался очень тощи! черноземъ, на сыиучихъ пескахъ между Кулясами, 
Шемышейкой и Наскафтымомъ, Сучкинымъ и Чадавкой, въ окрестности 
Трахашотова и Чибирлея въ Кузнецкомъ у-Ьздъ\ На всемъ черноземномъ 
пространстве свойства самаго чернозема, толщина его слоя и характеръ 
подпочвы довольно различны. Черноземный суглинокъ встречается въ Са-
ратовскомъ у^зде, между Вязовкой и Клещеевкой, полосой по направленш 
чрезъ Маршнскую ферму; на глубинЬ 4—6 вершковъ онъ располагается 
на плотной суглинистой, около Вязовки —каменистой, подпочве. Въ Куз
нецкомъ уЬздт> тотъ же типъ чернозема распространенъ въ виде острова 
между Никольскимъ, Полянками, Н. Кряжимомъ и Ульяновкой; вблизи 
Анненкова онъ им^еть наибольшую толщину 4—12 верш., подпочва вез
де суглинистая а глинистая, солонцеватаго характера. Супесчаный чер-
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ноземъ худшаго качества, 8 верш, глубиной, на супесчаной и суглини
стой подпочве, находится въ окрестности Пристаннаго. Супесчаный зер-
ноземъ лучшаго качества на супесчаной и суглинистой подпочве покры-
ваетъ сплошное пространство отъ Озерокъ до Веденяпина, отъ Н. Дуб
ровки чрезъ Ключи, Кунчерово, Теряевку, Планъ, переходя дал'Ье въ 
Вольскш у£здъ, гд'Ь около Н. Жуковки достигаетъ до 16 верш, толщины. 
Черноземъ средней связности, богатый известью, съ известковой подпоч
вою, глубиною въ 8 верш., встречается около Н. АлексЬевки, С. Карбу-
лака, Тепловки до Б. Карбулака. Какъ переходный видоизмънетя отъ 
настоящихъ черноземныхъ почвъ къ сыпучииъ пескамъ, распространен-
нымъ по руслу Узы, Суры и Кадады, являются супесчаныя почвы худ
шаго качества около Липовки, Зиновьевки, Кулясъ, Наскафтыма, Сюзюма 
и Тарлакова, и, наконецъ,—песчаная почва съ некоторою прилтЬсью ие-
регноя между Кулясами, Шемышейкой, Наскафтымомъ, Трескинымъ и Ча-
даевкой, дал'Ье, въ окрестности Траханштова и Чибирлея. 

Производительность этихъ типическихъ видовъ почвъ, смотря по 
ихъ разновидностямъ, въ средшй урожайный годъ, при крестьянской 
культуръ, представляется въ следующей таблице: 

Урожай съ каз. десятины. 
Ржи. Овса. 

Суглинистый черноземъ . . . . 45— 70 п. 35—45 п. 
Суглин. черноз. худш. кач.. 45 » 27 » 
Супесчаный черноземъ 40—100 » 35—45 » 
Супесч. черноз. худш. кач.. 30— 55 » 30—40 » 
Супесч. черн. на изв. подп. 35— 70 » 
Песчаныя почвы 20— 40 » 20—30 > 
Красный суглинокъ 25— 30 » 20—35 » 

Цифры этой таблицы я считаю достаточно точными, такъ какъ они 
выведены для каждаго пункта изъ нъсколькихъ данныхъ, которыя мною 
всегда подвергались тщательной ОЦЕНКЕ на мйстЬ же. 

По степени плодород!я почвы обоихъ увздовъ, очевидно, могутъ 
быть разделены на три класса: 1) суглинистый черноземъ и супесчаный 
черноземъ, 2) суглинистый черноземъ худшаго качества и супесчаный 
черноземъ худшаго качества и 3) красный суглинокъ и песчаныя почвы. 
Наибольшая производительность суглпнистыхъ и супесчаныхъ чернозем
ныхъ почвъ обусловливается ихъ сравнительными, богатствомъ питатель
ными веществами, большимъ содержашемъ въ нихъ перегноя, и твмъ, 
что растительность на нихъ менъе страдаетъ отъ засухи. Эти почвы къ 
тому же болъе глубоки, вслгвдств1е чего растительность, на нихъ разви
вающаяся, глубже посылаетъ свои корни. Глубокой механической обра
боткой, которая на этихъ почвахъ большею частью можетъ быть произ
ведена безъ особыхъ предосторожностей сразу, представляется возмож-
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нымъ культуру ихъ поставить въ еще лучная услов1я Одна особенность 
нашего черноземнаго суглинка нонижаетъ качество этой почвы, это—при-
cyTCTBie хлористыхъ и другихъ растворимыхъ солей, выкристаллизовываю
щихся въ сухое время после дождей въ вид'Ь б'Ьловатаго налета на по
верхности. При этомъ обыковенно образуется почвенная кора, на которой 
появляются въ разныхъ направлешяхъ трещины; то и другое, понятно, 
вреднтъ пос^вамъ; вл1яше солей, кроме того, проявляется вреднымъ об-
разомъ для растительности во время засухи: на солонцахъ растешя выго 
раютъ прежде, чъмъ на другихъ почвахъ. Солонцеватый характеръ, по 
моимъ наблюдешямъ, въ большей или меньшей степени встречается на 
всемъ пространстве суглинистаго чернозема—въ Саратовскомъ п Кузнец-
комъ у£здахъ. 

Некоторый недостатокъ перегноя, указывающей на сравнительную бед
ность питательными веществами, и вслЬдств1е того, меньшая обезнеченность 
растетй отъ засухи служатъ причинами меньшей производительности 
суглинка п супеска второй категорш. При меньшей толщине, эти почвы 
иногда располагаются на каменистой подпочве, и тогда онЬ быстрее и 
сильнее подвергаются нзсушенш. Плохое качество суглинка иногда обу
словливается вреднымъ избыткомъ растворимыхъ (хлористыхъ) солей. Поч
вы этой категорш только постепенно и съ некоторыми предосторожно
стями допускаютъ глубокую обработку, чтобы не была вывернута наружу 
вредная пли менее благопр1ятная подпочва. 

Наконецъ, весьма слабымъ союзникомъ въ борьбе съ неблагопреят-
нымп климатическими услов!ями для пашего полеводства является кра
сная суглинистая почва, несодержащая перегноя,—въ Саратовскомъ уез., 
и—песчаная, крайне бедная перегноемъ—въ Кузнецкомъ уезде; песчаная 
почва, кроме того, бедна питательными веществами, а красная земля от
личается, при томъ же, и солонцеватымъ характеромъ Вследств1е этого 
урожаи на той я другой почве крайне скудны, и только ненормальныя 
экономичесшя отношетя заставляютъ населеше непроизводительнымъ об-
разомъ употреблять трудъ на ихъ обработку. 

На составленной мною почвенной картв обоихъ уездовъ (см. при-
ложете къ этой статье) видна та постепенность, съ какой описанные 
виды почвъ переходятъ одни въ друпе чрезъ промежуточныя видоизмь-
нешя. 

ПРИМИ ЧАН1Я. 
Представляю извлеченгя изъ моихъ путевыхъ записокъ, ведепныхъ 

въ течете полутора-мееячнои экскурсии Они послужили основатемъ для 
составлешя почвенной карты, и также будутъ служить для многихъ по-
следующихъ выводовъ. 

Пристанное. Почва довольно легкая супесчаная, постепенно перехо
дящая на глубине 8 вер. въ более плотную подпочву. Есть и настоящее 
суглинки съ глинистой подпочвою. Средтй урожай яровой ржи и нше-
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ннцы 45 п., выснпй—100 н. По направленш къ Саратову, по горамъ, 
она переходить въ тощш суглинокъ. Тотъ же супесчаный характера., пе-
реходянцй въ суглинокъ съ небольшимъ количествомъ перегноя, почва со-
храняетъ въ направленш къ Клещевк'Ъ; поверхность—гребнистая, изрытая 
по направленш къ Волге, иногда глубокими, оврагами. Отъ Клещевки по 
направлетю къ Вязовке, при томъ же суглинистомъ характере, грунтъ 
заметно делается чернее; на половине пути встречаются солонцы съ на-
лётомъ солей и солончакового растительностью (Statice); поверхность ров
нее. По словамъ крестьянъ, солонцеватыя почвы располагаются лощиной 
между Разбойщиной и Ш. Буеракомъ отъ Клещевки по направленш чрезъ 
Маршнскую ферму и далее. 

Вязовка. Вокругъ Вязовки почва черноземная разнаго качества, пре
обладаете легкш суглинокъ плохаго качества веледств1е большой примеси 
камня; подпочва на глуб. 4 верш (иногда глубже, иногда мельче этого) 
каменистая. Среднш урожай ржи 40 пуд., пшеницы 35 п., овса 27—30 п., 
ячменя 37 п. Местоположете съ западной стороны гористое; горы по
крыты л'всомъ и даютъ многочисленные и сильные ключи. 

Бсеволодчина. Отъ Клещевки до Всеволодчины дорога идетъ греб
нями, повышаясь и опускаясь, и на всемъ этомъ пространстве распро-
страненъ связный суглинокъ краснаго цввта, лишенный всякаго черно 
земнаго характера, местами сильно солонцеватый. Эта неблагодарная 
почва, „красная земля", не даетъ никакого урожая, если въ теченш двухъ 
недель продолжается бездождье, что въ нашихъ климатическихъ услов1яхъ 
не составляетъ явлешя редкаго. По словамъ крестьянъ, этотъ грунтъ 
распространенъ между Сокуромъ и р. Карбулакомъ. Урожайность въ сред
нш годъ до 30 п.; лучше родится пшеница и ячмень, хуже овесъ и рожь.— 
На солонцахъ, которые встречаются кругами въ 1—50 дес, хлеба иногда 
не даютъ всходовъ. 

Веденяпино. Почв неблагодарная. 
Н. Алекспевка. С. Карбулакъ. Почва—супесчаный черноземъ съ из

вестковой подпочвою. Среднш урожай 70 п., въ хороший годъ 100—150 
пуд. Хорошо родится рожь, а также пшеница. Три хорошихъ дождя во 
время обезпечиваютъ урожай. Безъ заметныхъ измененш эта богатая почва 
продолжается до С. Карбулака. Кой-где на склонахъ обнажается извест-
коваго характера подпочва 

Тепловж, Тотъ же черноземъ, до 8 вер. глуб., съ известкового под
почвою, обнажающейся на склонахъ; но более связный и менее плодо
родный: среднш урожай 45 п., въ хорошш годъ до 75 п. ржи и пше
ницы. На половине пути отъ С. Карбулака встречается вплоть до Тепловки 
довольно крупный лесъ. 

Ивановка (Матюшкино). Поверхность на всемъ пути гористая, по
крытая лесомъ. Местоположеше Ивановки одно изъ самыхъ живописныхъ. 
Изъ горъ выходятъ сильные ключи, на которыхъ поставлено несколько 
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простыхъ крестьянскихъ мельницъ. Почва—хоропий черноземъ супесча-
наго и суглинистаго характера, местами съ примесью камешковъ. 

Ллекспевка. Земля черноземная (суглин. и супесчаная, есть и гли
нистый и солонцеватый характеръ), средней связности, съ известкового 
подпочвою. Средтй урожай ржи 40 п., въ хорошей годъ 60 п. Прежде 
родилась и пшеница. Гребни горъ покрыты л'Ьсомъ 

В. Карбулакъ. Дорога изъ Алекс4евки идетъ по низменности около 
горнаго кряжа, который остается ВЛ'БВ'Ь. Почва по низине легкая песча
ная и бедная перегноемъ супесчаная. Ключи продолжаютъ встречаться 
на пути, выходя изъ подошвы горъ. Въ окресностн Б. Карбулака почва 
песчаная и супесчаная, местами суглинистая солонцеватаго характера. 
Средтй урожай около 35 п. Рожь родится лучше пшеницы. 

Отъ С. Карбулака до Н. Жуковки— превосходный, глубиной до 1 
арш., супесчаный черноземъ, даюппп въ хорогаш годъ до 100—125 пуд. 
пшеницы и ржи. 

Аксановка. Земля отъ Сарайкина песчаная, иногда солонцеватая, 
негодная для культуры. По пути лйсъ. 

Балтай. С. Садомъ. Таже песчаная почва съ примесью камня. Только 
между Балтаемъ и С. Садомомъ встречается полоса превосходнаго глу-
бокаго супесчанаго чернозема (им'вте Киндякова). Пере'Ьздъ отъ Валтая 
до С. Садома—степная гребнистая местность. 

Липовка. Зиновьевш. Отъ Литовки до Зиновьевки почва супесчаная 
съ примесью камешковъ, съ каменистою и мергелистою подпочвою на глу
бине 4—8 верш.; въ одномъ месте, въ средине пути, встретилась полоса 
прекраснаго чернозема. Средтй урожай въ Липовке ржи 55 пуд., овса 
50—56 п. Пшеница, какъ и въ Зиновьевкв, перестала родиться. 

Оть Зиновьевки до Лопатина дорога идетъ по Уз4; почва песчаная 
или бвдная перегноемъ супесчаная, но довольно глубокая, до 8—10 вер. 
По Уз4 прекрасные луга, даюшДе до 100—150 п. сена. 

Шемышейка. Почва — неблагодарная, песчаная, съ каменистой под
почвою на глуб. 3—5 вер.; на верхахъ—сыпуч1е или, но местному выра-
жетю, „вертяч1е" пески. Средтй урожай ржи 25 пуд. Те же пески, со
держание ничтожное количество перегноя, продолжаются до Сучкина п 
далее до Трескина; небольшими местами, кой-где, попадается суиесчано-
черноземная почва, но чаще—пространства, загроможденный каменьями. 

Трескино. Почва несколько лучше: песчаная съ небольшою примьсыо 
камешка. Средтй урожай до 35 п. ржи. По направлетю къ Турдасамъ 
еще несколько лучше, но нотомъ къ Наскафтыму — опять тонпе пескп, 
лереходяшде въ супесокъ вокругъ Наскафтыма. 

Наскафтымъ. Почва—какъ въ Трескине—супесчаная и песчаная съ 
нЬкоторымъ содержатемъ перегноя. Средтй урожай ржи 35— 40 п., овса. 
25—30 п., гречи 25 — 30 п., проса 30 п. На пути къ В. Дубровке она 
остается однородной, только вокругъ Мачима переходитъ въ тощш несокъ. 

О 
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Еулясы. Отъ В. Дубровки до Кулясъ земля супесчаная и даже пес
чаная съ меныпимъ содержатель перегноя. Среднш урожай ржи около 
30 п. ОТЪ Кулясъ до Озерокъ местами по верхамъ—пески, но вообще 
почва супесчано-черноземная, довольно распространяющаяся отъ Озерокъ 
чрезъ Веденяпино до Чадаевки. 

Чадаевка. Супесокъ хорошаго качества. Средтй урожай 38 п., въ 
хороши годъ до 58 п. М/встами есть пески и солончаки (около Елюзани, 
на низинахъ). Въ Саловк4 почва худшаго качества: возвышенные агвета 
и пески. 

Л. Бряжимъ. Отъ Веденяпина до С. Кряжима почва подъ соснов. 
л'Ьсомъ песчаная; отъ С. Кряжима до Н. Кряжима—супесчаная; урожай 
ржн 30—35 п., овса 25—30 п. Отъ Н. Кряжима до Сюзюма сначала грунтъ 
каменистый, песчаный (по горному кряжу), нотомъ—суглинисто-чернозем-
ный солонцеватаго характера. 

Сюзюмъ. Земля плохаго качества: тощш суглинокъ, есть и супески 
съ примесью камня (къ Линовки) и солонцы (къ Никольскому). Среднш 
урожай ржи 30 п., овса 20 п. 

Никольское. Суглинокъ солонцеватый, но болт.е глубокш и вообще 
лучшаго качества, ч£мъ въ Сюзюмт.. Средтй урожай 50 п., въ хороппй 
годъ до 80 пуд. ржи, овса прежде—60—70 п., теперь—значительно ниже. 

Трахпнготово. Отъ Никольскаго до Тарлакова—супесокъ. Отъ Тар-
лакова до Трахатотова — тонце пески съ каменистой подпочвою; местами— 
солонцеватый характеръ; почва неблагодарная, не стоющая обработки: 
средтй урожай ржи 35 п., овса 20—25 н.—Отъ Траханштова къ Ржавк'Ь 
на 1 версту—„вертяч!е пески", переходяпце за Ржавкой до Бутурлинки 
въ солонцеватый суглинокъ; отъ Бутурлинки къ Кузнецку—песокъ. Около 
Кузнецка—опять суглинокъ. 

Отъ Кузнецка до Голъцевки. Почва суглинисто-черноземная, 4—6 вер., 
солонцев. характера. По горному кряжу есть и пески. 

Ульянова. Земля песчаная, тощая. Средтй урожай до 30 пуд. 
Отъ Кузнецка до Поселокъ, Блаюдатки, Каменки и Алекспевки—на 

всемъ пути суглинистый черноземъ. Среднш урожай ржи 45—50 п., въ 
хороши! годъ—до 100 п., овса 35—45 п., въ хороппй годъ—до 80 п. 

Чибирлей. Черноземный суглинокъ распространяется изъ Алексъевки 
къ Чибирлею; не доходя верстъ 6 до послт.дняго, около лису, онъ пере
ходить въ чистый песокъ и тощш супесокъ. Урожаи ржи и овса 30 н. 

Анненково. Изъ Чибирлея распространяющееся пески, не доходя верстъ 
6 до Аблязова, сменяются черноземнымъ, местами солонцев. характера, 
суглинкомъ, улучшающимся до самаго Анненкова. Глубина почвы въ Ан
ненкове 4—12 вер.; средтй урожай ржи 60—70 н. 

Пенделка. Отъ Анненкова до Пенделки верстъ на 6—богатый черноз. 
сУглинокъ, потомъ песокъ, дадт»е — супесокъ, тошдй суглинокъ и около 

. 2 
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Ненделки опять песокъ. Отъ Пенделки до Болтина верстъ на 5 черноз. 
суглинокъ, остальные верстъ 5—песокъ. 

Болтит. Отъ Болтина къ Ключамъ на 1 вер.—пески, потомъ—бо
гатый черноз. супесокъ, глубиною 4—8 вер., вплоть до Ключей; только 
въ средине пути на >/, вер. встречается песокъ. 

Камешкиръ. Кунчерово. Отъ Ключей до Камешкира—черноз. супесокъ 
4 — 12 вер., на средине пути (въ лесу) на V» веР- встречается несокъ. 
Урожай ржи 45—50 пуд., овса 35—40 п. Овесъ сталъ плохо родиться. 

Полянки. Изъ Кунчерова до Полянокъ—пески. Дорога идетъ чрезъ 
горный гребень, лесомъ. 

Теряевка. Плпнъ. Глубоки 4—12 верш, черноземный супесокъ, на 
супесчаной и суглинистой подпочве, отъ Кунчерова однообразнымъ слоемъ 
направляется чрезъ Могилки въ Теряевку и далее чрезъ Планъ въ Воль-
сшй уЬздъ. Урожаи теряевской почвы обильны при хорошей обработки и 
удобрети. Вся эта юговосточная часть уезда, по общему виду, прибли
жается къ настоящимъ степнымъ местностямъ. 

2. 
Земля и населеме.— Земельные надЪлы.—ПередЪлы земли. 

Оба разсматриваемые нами уезды имеютъ характеръ земледельче-
смй. Сельское хозяйство составляете ЗДЕСЬ основу экономической жизни: 
въ Сар. у. оно. является на большей части пространства исключительной 
промышленностью населения, въ Кузн. уезде въ большей или меньшей 
степени, подспорьемъ къ земледельческой промышленности, въ среде 
крестьянъ разввты разнообразные виды кустарной промышленности. 

Посмотримъ теперь, въ кащя отношешя поставлено крестьянское 
населеше къ земле, этому основному фактору его экономической жизни. 

Пространство уездовъ опредЬляютъ (Отчетъ губ. статист, комит. за 
1879 г.). 

Саратовскаго въ7.188.,8 кв. в., или 748.830 десят. 
Кузнецкаго „ 4.211.,2 в „ „ 438.660 „ 

По оффиц. сведешямъ за 1875 г. (Матер1алы къ опис. Сарат. губ 
Издан. Г. Ст. Комит.). Количество удобныхъ земель въ Сарат. у. распре
деляется такимъ образомъ: 

Земли удобной, 
кром4 д4са. 

Во владЕти крест, временнообязан. 66.458 дес. 2. 
„ „ „ бывш. помещик. 2.585 „ 
„ „ „ » государ.. 126.583 „ 30. 
„ я г, г, УДельн. . 4.658 „ 

колонист. 6.532 _ 6. 
11 

Г) 

ГО ВО 

» 
я 

влад 

Jit с а 
465 

51 
148 
85 

610 

• 
Две 

я 
я 
я 

кр. общ. 206.816 „ 39.539 
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Во владйнш друг, части, владел. . 235.314 дес. 53.327 дес. 
„ я казны в*д. М. Г. Им. 11.988 „ 394 „ 

уд*льн. в*д 2.482 „ 1.490 „ 
„ города 52.172 „ 7.730 „ 

По т^мъ же СВ*Д'БШЯМЪ на общей площади Кузнецк. уЬзда считается: 
Земли удоб. 24са. 

Во владЬти кр. временнооб 28.422 дес. 204 дес. 
„ „ „ быв. шш*щ 32.412 „ 723 „ 
„ „ быв. государ, кр 120.143 „ — 

Итого во влад. кр. обществъ. 181.904 дес. 
Во влад'Ьнш ПОМ-БЩ 72.208 дес. 77.576 дес. 

я „ друг, части, влад 9.542 „ 21.954 „ 
казны М. Г. Им 919 „ 33.951 „ п 
города 2.281 

Эти цифры я пополню другими статистическими данными относи
тельно крест. землевладЬтя, извлеченными также изъ оффиц. источника 
(Намят, кн. Сар. г. 1872 г. Изд. ст. ком.). Къ 1872 г. число крестьянъ 
всЬхъ разрядовъ и количествъ находящейся въ ихъ владЬнш земли обо
значено въ сл*д. таблице. 

Душъ м. п. К о л и ч е с т в о з е и л и . 
по 10 рев. Удобной. Неудобной. 

А) по Саратовскому у4зду: 
Б. госуд. крестьянъ.. 21.547 141.057 дес. 2.278 с. 14.634 д. 1.800 с. 
Б. удйльныхъ 594 4.743 „ 2.068 „ 27 „ 1.480 „ 
Колонистовъ 3 074 6.525 „ 720 „ 811 „ 1.920 „ 
Кр. соб. надарст. над 15.672 16.726 я 1.413 „ 1 8 , 1.216 „ 

„ „ „ выкуп* 10.365 35.055 „ 1.029 „ 611 „ 1.119 „ 
„ временнообяз 5.000 20.189 „ 1.896 я — — 
„ припис. къ волост. 229 — — — — 

56.481 р. д. 

Б) по Кузнецкому увзду: 
Б. госуд. крестьянъ.. 
Кр. собст. на дар. над. 

я „ „ ВЫКУП*.. 
„ временнооб. на из-

„ врем. об. на оброк*. 
„ припис. къ волост. 

26.606 
5.213 
7.650 

1.152 
8.394 

519 

224.298 дес. 

134.134 дес. 
5.387 „ 

19.030 я 

4.608 „ 
26.588 „ 

— 

— с. 
400 „ 
510 „ 

— 
1.054 „ 

— 

16.104 дес. 

7.432 д. 1.800 с. 
88 я 1.107 „ 

690 „ 1.791 „ 

— — 
28 „ 119 „ 
— — 

49.534р.д. 189.747 дес. 1.964 с. 8.240 д. 17 с. 
а* 
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Разница въ цифрахъ по крестьянскому землевладъшю, извлеченныхъ 
мною изъ двухъ близких* по времени издатй мъстнаго статистическаго 
учреждешя, указывает* на крайнюю шаткость оффиц. статистики. По
чему въ самомъ д^л* по Сарат. у. во владвши времеянообяз. кр. въ 
1875 г. было 68.923 дес, а въ 1872 г. только 20.189, во владъши бывш. 
пом. кр. въ 1875 г.—только 2.630 д е с , а въ 1872 г. 51.781 д. и т. д.? 
Только количество удобныхъ земель во влад$ши удильных* кр. въ томъ 
и друг, изданш обозначено одинаково. Тоже а для Кузн. у. Здйсь обра-
щаетъ на себя внимате ТОТЪ фактъ, что между постоянными рубриками 
оффиц. статистики по вопросам* маловажнымъ или такимъ, по которымъ 
невозможны точныя статистичесшя цифры (напр. о числи ремесленни-
ковъ) обыкновенно отсутствуютъ рубрики о числъ крестьянъ того и дру-
гаго наименовашя и величин* надъловъ и т. п., т. е. недостаетъ такого 
рода стат. данныхъ, которыя имЪютъ существенное значеше для выясне-
шя экономическаго положешя местности, и которыя, однако, допускаютъ 
и легкость и полную точность собиратя; или по этим* последним* пред-
метамъ сообщаются неполныя и очевидно неточная данныя. 

Благодаря обязательному содМств1ю Ф. С. Иконникова я распола
гаю данными о состав* всъхъ волостей Кузн. у. по 1 янв. 1880 г., за
имствованными изъ уЬздн. по кр. дъдамъ присутств1я. Составляю итоги 
ВСЕХ* данныхъ и соединяю их* въ сл*д. таблиц*. 

Земли удобн. Земли неудобы. 
Рев. душъ. Всей, Л * с а. Всей, Л 4 с а. 

вромЬ л!са. кром* лъха. 
дес. саж. дес. саж. дес. саж. дес. саж. 

Б. г. кр 26.130 122.060 750 22.044 356 9.186 1.703 580 1.490 
Кр. соб. на дару.. 5.976 7.507 1.712 292 — 125 1.826 — — 

„ „ „ выв... 13.260 34.911 383 476 1.370 1.220 2.074 129 1.411 
„ врем, об 5.217 17.071 731 32 1.200 175 1.811 — — 

Поступ. въ казну по 
мелв. пр 245 855 944 67 1.200 17 2.283 — — 

Поступ. въ казну по 
вымор.'пр 92 290 1.993 77 2.160 7 1.646 2 1.920 

Свободн. хлъбоп... 72 440 1.200 — — — — — — 
Прип. въ в о л . . . . . . . 858 12 — — ' — — — — — 

51.850 183.149 — 22.990 — 10.734 — 714 — 

Совершенной точности и эти данныя не представляют*, но во вся
ком* случае они бол'Ье близки к* действительности, чъчиъ предъидупця; 
и потому, основываясь на них*, я д^лаю слъ\я,. выводы по Кузн. у£зду: 

Число р. д. Над$лъ на 1 рев. душу. 
въ«/0 крест. Удобр. , . Неудобр. 
населешя. земля. •" земли. 

Б. г. крестьян* 50.4»/0 4.67 д. 0.84 д. 0.37 д. 
Кр. собст. надар. над. 11.5 „ 1.25 „ 0.05 „ 0.02 „ 
Кр. соб. на в ы к . . . . . . 25.5 „ 2.63 „ 0.03 „ 0.10 „ 
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Кр. временнооб 10.0»/е 3.27д. —д. 0.03д. 
Крест, припис. въ казну 

по мелкой, пр 0.5 „ 3.49 „ 0.28 „ 0.07 „ 
Кр. прип. въ казну по 

вымороч. пр 0.2 „ 3.16 „ 0.85 „ 0.11 „ 
Свободн. хлебоп 0.1 , 6.11 „ — „ — „ 
Безземельные 1.6 , — — — 

Для подобныхъ выводовъ по Сарат. уезду я долженъ воспользоваться 
цитпрованными мною данными издашя статист, комитета за 1872 г. 

Б. госуд. крест . . . 38.1°/о 6.55 дес 0.68 дес. 
Б. удЬльн. кр 1.5 „ 7.99 „ 0.04 „ 
Колонисты 5.3 „ 2.12 „ 0.26 „ 
Кр. соб. на дару.. 27.7 „ 1.07 „ — 
Кр. соб. навык . . . 18.3 „ 3.31 „ 0.06 я 
Кр. временнооб.... 8.9 „ 4.04 я — 
Кр. прип. къ вол.. 0.4 „ — — 

Две последшя таблицы наглядно выражаютъ разницу въ земельномъ 
положенш крестьянъ Кузнецкаго уезда съ одной стороны и Саратовскаго 
съ другой: земля въ массе населешя распределяется въ Кузнецк, уезде 
равномернее; къ тому же крестьянское землевладете составляетъ здЬсь 
болышй %, ч^мъ въ Сарат. уездЬ. Но въ томъ и другомъ районе въ 
группахъ крестьянъ, получнвпшхъ земельное устройство после великаго 
акта освобождешя, у насъ явилась значительная, сравнительно съ дру
гими местностями Россш, масса собственниковъ, надЬленныхъ дарствен-
нымъ, такъ наз. въ народе „нищенскимъ" надвломъ. — Я не буду пока 
касаться того, насколько тотъ и другой разрядъ крестьянъ обезпеченъ 
своимъ земельнымъ наделомъ; это—вопросъ слишкомъ сложный,—для на
стоящего уяснешя его еще недостаетъ многихъ элементовъ. Здесь пока 
я долженъ остановиться на одномъ общественномъ явлеяш. 

Численность населешя не остается безъ изменешя: следуя естествен
ному порядку вещей, она изменяется отъ нарождешя и смертности, при
писки постороннихъ п выхода изъ общества своихъ; такпмъ образомъ, 
определяя современныя экономичесшя отношешя, надо иметь дело не съ 
ревизскими душами — элементомъ фиктивнымъ, а съ надичнымъ живымъ 
населетемъ. Насаолько же возрасло крестьянское населеше после ре-
визш, и въ какихъ действительныхъ отношетяхъ находятся разныя группы 
крестьянъ къ земле?—Для общаго вывода беру данныя по Кузнец, уезду. 
За 1879 г. считалось (Отч. стат. ком. 1880) крестьянъ всехъ наиме
нований. 
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По уЬзду 59.112 д, м. п. 64.578 д, ж. п. 
Въ Кузнецки... 138 „ „ „ 111 „ , „ 

59.250 „ „ „ 
Ревизск. душъ. 51.850. 

Следов., увеличете населетя составляетъ 7.400 д. м. п., т. е. 
около 14.2%; если же принять въ расчетъ солдатск1я души, то—22% 
Проверяя эту цифру по сведЬтямъ, собраннымъ мною въ отд'Ьльныхъ 
обществахъ, беру несколько примеровъ: 

Налич. Ревизск. в/0 уве-
д. м. п. душъ. личешя. 

Пристанное 230 181 27 
Тепловка... 1.396 1.020 36 
Наскафтымъ 1.132 849 33 
Поселки 924 700 32 
Р . Камешкиръ 2.159 2.082 3,7 

Такимъ обр., приблизительно можно принять, что действительная 
величина мужскаго населетя выше числа рев. душъ на 20—25°/0. Правда 
въ Камешкире ЭТОТЪ fl/o н е высокъ, но населеше этого общества имеетъ 
сильно-развитыя промышленныя и торговыя наклонности, благодаря чему 
ежегодно выписывается изъ общества 1—4 семьи, и до 85 семей, не вы
писавшихся еще, давно живутъ на стороне. 

Соотвйтсвенно этому увеличетю населетя, или его действительно
му состоятю, величина земельнаго надела, обезпечивающаго въ настоя
щее время каждую крестьянскую душу, оказывается значительно ниже 
обозначенныхъ ревизскнхъ нормъ. 

\S Не говоря пока о распредвленш крестьянскихъ земель на хозяй-
ственныя угод!я, я долженъ сказать НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ вообще о качестве 
над/вловъ. Казенные и удельные крестьяне при земельномъ устройстве 
остались на т4хъ земляхъ, какими они прежде пользовались; и потому со
вершенно дурная почва и недостатокънеобходимыхъ угодш у нихъ встре
чается какъ исключсте (напр. Аксановка Вольск, у.): ихъ наделы иногда 
сравнительно изобилуютъ лугами (Пристанное, Каменка) и кой-где и до-
сихъ поръ имеютъ лесныя угодья. Напротивъ, общимъ правиломъ для 
бывшихъ помещичьихъ крестьянъ является недостатокъ луговъ, выгоновъ 
и леса; часто вся надельная земля по своей негодности для населетя 
имеетъ одно значете усадьбы. OTcyTCTBie необходимыхъ угодш ставитъ 
крестьянъ въ такое зависимое положете, что они должны принимать 
произвольныя и самыя тяжелыя услов1я. Вотъ несколько случайныхъ при-

LjrBpoB^ Въ Вязовке нвтъ луговъ и выгона; скотъ пасется на 5 десят. 
кустарника и 15 дес. паровъ, за которые крестьяне уплачиваютъ 125 р . ; 
за эти же пары они въ тотъ же годъ платятъ по 12 руб. за посевъ, т.ч. 
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одна десятина плохой почвы доставляете владельцу более 18р.! Не снять 
земли крестьяне не могутъ, п. ч. этотъ участокъ примыкаетъ къ ихъ 
усадьбе. Во Всеволодчине изъ 4 дес. душеваго надела 3 подъ оврагами 
и служатъ лишь плохимъ выгономъ. Въ Веденяпин'Ь одна дарств. десят. 
душеваго надЬла самой дурной почвы. Тоже въ С. Карбулак%, ГДЕ на
дельная земля нарезана на безплодныхъ буграхъ и оврагахъ; окружаю
щая село низины остались за владБльцемъ. Въ Ульяновкъ */в часть на
дела подъ песчанымъ пустыремъ. Вь Григорьеве (Кузн. у.) за выгонъ 
кр. обязываются съ череда убрать и свезти на гумно десятину ржи, что 
стоить не менее 4 руб., тогда какъ въ Н. Жуковкй за то же платятъ 
1 руб. 50 коп., въ Поселкахъ 2 руб. н т. д. я т. д. Базарныя площади 
(напр. въ Сокуръ\ Лицовке, Трескин-в, Н. Кряжимъ и т. д.), не смотря 
на то что онв находятся среди крестьянскаго селешя, и вырезка ихъ 
требовала самыхъ невозможныхъ контуровъ и очевидно должна была при
чинить массу хозяйственныхъ неудобствъ, тймъ не менъе изъ крестьян-
скихъ надбловъ вырезаны. Разъ порвались всяшя нравственныя связи 
между крестьянами и ихъ владельцами, эгоистическимъ интересамъ дано 
было полное и широкое выражете. 

При первомь взгляде на крест, поля, занятыя посевами, замечает
ся на нихъ полное OTcyTCTBie организации: ври крайнемъ разнообразии въ 
величине полосъ или загоновъ, пестроте и разбросанности отдЬльныхъ 
культуръ, поверхностное наблюдете, на всемъ полевомъ пространстве, не 
открываете разделешя полей на десятины илидрупя равномерныя части— 
того, что считается элементарнымъ услов!емъ правильной организации, 
напр., землевладельческаго хозяйства.Повидимому, въ оригинальной кар
тине крестьянскаго хозяйства только и есть определенная, что пестрота 
культуръ подчиняется., общему делешю всей пахатной земли на три почти 
равныя поля, сообразно трехпольному севообороту: паровое, озимое и 
яровое, которыя, въ свою очередь, во всю длину разрезаны посредствомъ 
трявяныхъ межниковъ на полосы, такъ назыв. столбники, обыкновенно въ 
80 саж. шириной. Разумный планъ народнаго хозяйства, основаннаго на 
выработанныхъ веками обычаяхъ и способахъ, открывается только при 
изследованш м1рскихъ порядковъ пол-ьзовавля землей. 

Вся крестьянская земля въ изследованной местности находится въ 
м1рскомъ или, какъ у насъ принято называть, въ общинномъ владети. 
За выдвлетемъ изъ нея части, занятой усадьбами, т. е. собственно по
стройками, остальное земельное пространство назначается: 1) подъ уеа-
дебныя угодья; это -неболыше прирезки къ самымъ усадьбамъ, назна
чаемые для огородовъ, коноплянниковъ и гуменъ; 2) подъ выгонъ и 3) 
собственно подъ поля или пашни. Луга и лесъ составляютъ последтя, 
но далеко не всегда встречающаяся, yrojibj Каждому изъ этихъ хозяй
ственныхъ уго/цй свойствененъ особый характеръ владешя или пользова-
шя. Вообще говоря, усадебные участки составляютъ до известной степе-

* о 

* ч » ^ - -
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ни постоянное, связанное съ самой усадьбой владете, хотя они также 
подлежать особому першдическому переделу; полевая земля, напротивъ, 
имеетъ более подвижный характеръ влад^шя, и еще въ большей мере 
неиостоянствомъ влад'Ьтя отличается луговая земля; наконецъ, л^самг и 
выгону, если имеются эти угодья, всецело принадлежитъ характеръ Mip-
скаго, общиннаго пользовашя. Въ общихъ чертахъ Mipcme порядки зе-
млевладьшя одинаковы въ томъ и другомъ крестьянскомъ обществе; 
но въ своихъ подробностяхъ они отличаются своими особенностями, вы
званными какими нибудь местными услов1ями. Почти всегда общества, 
живушдя рядомъ въ одномъ и томъ же селе, въ частностяхъ своихъ 
земельныхъ отношенш представляют* такъ же много своеобразнаго, 
какъ общпны, удаленныя одн4 отъ другихъ, и, конечно, никаше раз-
спросы не приведутъ изслйдователя ни къ какимъ объяснешямъ этихъ 
особенностей MipcKnxb хозяйственныхъ порядковъ: народная память не 
сохранила объ ихъ возникновении и развитш никакихъ предашй, одни 
назвашя, давно уже, очевидно, нотерявппя свой настоящш смыслъ, ука-
зываютъ, что земельныя порядки, по выражение крестьянъ, действитель
но заведены изстари. 

Прежде всего я разсмотрю MipcKie порядки пользовашя полевыми 
угодьями, пашней, 

Основатемъ для разверстки земли между отдельными домохозяева
ми служить определенный экономически! элементъ—ревизская душа (б. ч. 
у бывш. казен. крестьянъ) и тягло (у бывш. яомещ. кр.) Хотя число 
этихъ экономическихъ единицъ когда-то, именно въ последнюю ревизю, 
было определено оффищальной, цифрой число тяголъ когда-то совпадало, 
б. м., съ числомъ взрослыхъ работниковъ, след. наличныхъ рабочихъ силъ, 
темъ не менее въ данное время фактически ни та, ни другая цифра эко
номическихъ единицъ не указываетъ на число наличныхъ душъ и не на
ходится ни въ какомъ отношеши съ числомъ рабочихъ силъ и домохо-
зяйствъ. Принявши за основате для разверстки земельныхъ наделовъ 
цифру ревиз. душъ, общество тогда же отвергло оффищальный принципъ 
подушнаго надела и подушныхъ податей, придавши этой цифре значе-
Hie произвольной суммы экономическихъ единицъ. Въ понят1яхъ о рев. 
душе, или по крестьянской термннологш— „душе", и о тяглв нетъ ни
какого различ1я и ничего общаго съ оффищальнымъ поштемъ. Душа 
или тягло представляютъ случайную экономическую единицу, на которую 
приходится известная доля земельнаго надела во всехъ угодьяхъ. По 
этимъ же хозяйственнымъ единицамъ, служащимъ, тавпмъ образомъ, нор
мой земельнаго надела, общество раскладываетъ и все свои обществен-
ныя нодати и повинности,—право землевладетя въ народномъ сознаяш 
соединяется съ податными обязанностями, народный трудъ открываетъ 
въ земле матер1альные источники общественной и вообще государствен
ной жизни. 
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Принявши произвольную единицу, долю земельнаго надела, и не 
отожествляя ее ни съ личностью, ни съ домохозяйствомъ — элементами 
неопределенными въ экономическомъ отношеши, м1рское землевладеше 
распределяете эти единицы между домохозяевами соответственно разно-
образнымъ услов1ямъ всей экономия, обстановки каждаго домохозяина. 
При этомъ принимается въ соображеше число рабочихъ силъ, а также 
физическое и нравственное состояше членовъ домохозяйства. Такимъ 
образомъ, вся община разделяется на несколько разрядовъ домохозяйствъ, 
на которыя наложено, по ихъ экономической силе, неодинаковое число 
душъ или тяголъ, и которымъ будутъ принадлежать различный доли въ 
общемъ землевладети. 

Разверстка земли по душамъ или тягламъ между домохозяевами про
изводится по жеребью.При этомъ души и тягла для аредварительнаго ме
нее дробнаго дeлeнiя земли соединяются въ группы, такъ наз. десятки, 
ясаки, выти, паи, четверики, службы, копейки, сороковики, сотни и т. д... 
Напр., въ Липовке въ первомъ обществе считается 747 ревиз. и 896 на-
лич. м. н. душъ; основашемъ для разверстки земли общество приняло 
цифру рев. душъ и разделило ее сначала на три равныя части—выти по 
249 душъ; каждую выть разбило на 21 „четверикъ", а въ последшй за
числило до 12 душъ. Въ Чедаевске на 915 ревиз. и 1105 налпч м. п. душъ 
считается 429 тяголъ; основашемъ для земельныхъ отнотпешп принято 
тягло; четыре тягла составляютъ четверикъ. Въ Р. Камешкире для хо-
зяйственныхъ расчетовъ употребляется цифра 2083 рев. д., и она распа
дается на „сотни" по 208—209 душъ въ каждой сотне; сотни делятся на 
„десятки", заключаюппе 21 душу и т. д. 

Въ то время какъ принята для всего общества определенная сумма 
хозяйственныхъ единицъ, въ виде душъ или тяголъ, съ соединешемъ этихъ 
единицъ въ группы, все количество полевой земли въ каждомъ изъ трехъ 
полей разбито на десятины казенной, хозяйственной, шестидесятной (3600 
кв. с.) меры, или на карты въ две, четыре десят. и т. д.—различно въ 
разныхъ обществахъ. Границами между этими земельными единицами редко 
служатъ травяныя межи. Настоящее трав, межники обыкновенно раздели-
ютъ участки только съ двухъ узкихъ сторонъ, разрезая поле, какъ я уже 
упоминалъ, на столбники и служба проездными дорогами; продольныя же 
границы намечены почти всегда сошными бороздами. Такъ какъ качество 
земли сильно разнообразится, то десятины или карты каждаго поля состав
ляютъ несколько такъ называемыхъ „поделовъ", или „поаетовъ", или земля 
сортируется на два, а чаще на три качества: „первую" (лучшую), ^вто
рую" и „третью землю"; кроме того, такъ какъ при выделе десятинъ, 
имеющпхъ правильную форму четвероугольника, необходимо должны обра
зоваться неправильные отрезки, клинья и т. п. куски, то изъ этихъ клинь-
евъ, урезковъ всегда образуется особый под/Ьлъ для неправильныхъ, дроб-
ныхъ, разнородныхъ и разбросанныхъ загоновъ. По предварительному со-
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ображешю общества, въ каждомъ изъ подйловъ должна по жеребью до
статься равномерная земельная доля на каждую группу экономическихъ 
единицъ—душъ и тяголъ, точно также изъ доставшейся доли каждому до
мохозяину такимъ же образомъ выделится изъ каждаго подбла своя зе
мельная доля, загонъ, соответственно наложенному на него числу душъ 
или тяголъ. 

Самый разд^лъ производится по жеребью так. образ., что сначала 
является по одному или подвое представителей отъ группы единицъ, для 
вынут я жеребья на все количество приходящейся на группу земли—изъ 
„первой шапки" (лучшая земля), второй и третьей; изъ четвертой шапки 
вынимается жеребй на урезки, „шаговую землю" (эти отрезки вымари
ваются шагами, приблизительной мерой); такимъ же порядкомъ делится 
земля въ самой группе между домохозяевами, когда для вынутя жеребь-
евъ соберутся представители домохозяйствъ, сложивипеся въ одну группу. 
V Въ результате разверстки земли достанется каждому домохозяину въ 
каждомъ поле несколько загоновъ разнаго качества. Такъ какъ загоны 
одному домохозяину отводятся на все число душъ или тяголъ вместе, то 
они должны иметь разную ширину у разныхъ домохозяевъ—соответствен
но наложенному числу душъ и тяголъ. Этимъ неравнымъ видомъ заго
новъ, а также пестротой посевовъ на загонахъ, при отсутствш травяныхъ 
межъ по длине загоновъ, поверхностный наблюдатель крестьннскцхъ полей 
вводится въ заблуждеще касательно разбивки полей на равномерныя ча
сти и видитъ въ нихъ воображаемое отсутств1е плана и организации, не
понятную дробность загоновъ и своеобразную пестроту культуръ...Изсле-
довате общинныхъ порядковъ разверстки полевыхъ угодт, напротивъ, 
обнаруживаетъ такую организацию народнаго хозяйства, которая основана 
на точныхъ способахъ размежевашя земель, на пр1емахъ самой тщатель
ной разценки почвы и на строго сообразныхъ съ природой принципахъ 
для справедливаго и хозяйственная распределения земельнаго имущества 
между отдельными собственниками. 

Но, какъ во всемъ, есть и оборотная сторона нашихъ общинныхъ 
порядковъ землевладешя. Упрекаютъ прежде всего ихъ въ томъ, что они 
доводятъ дроблеше загоновъ до последней крайности, уменьшая ихъ до 
1-—2 саж. ширины, т. е. до того, что борона едва проходитъ эти загоны 
при обработке, и, такпмъ образомъ, вызывается большая черезполосность. 
Совершенно верно, что пзлишняя дробность и разбросанность причиняютъ 
значительную трату времени и работы при производстве всехъ культур-
ныхь npieMOBb, и чемъ слабее домохозяйство, следовательно чемъ уже от
веденный въ его иользоваше полосы, твмъ неудобства дроблешя и через-
полосности ложатся тяжелее. Но какимъ же более справедливымъ и более 
хозяйственнымъ сиособомъ можно было бы избегнуть того и другого неу
добства въ массе мелкихъ собственниковъ, составляющихъ одно общество? 
Те, кто указываете на необходимость замены общиннаго владешя подвор-
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нымъ или участковымъ, всегда безсознательно или сознательно умалчиваютъ 
о самомъ способе и порядке такой замены и совершенно игнорируютъ 
тотъ фактъ что при участковомъ владеши дроблеше и черезполостность 
можно устранить лишь установлешемъ права нераздельности и преемствен
ности наследства; при обычномъ же праве семейнаго влад4шя и раздйловъ 
ни черезполосности, ни дроблешя участковъ нЬтъ возможности избегнуть. 

Дроблеше и вообще переделы участковъ—необходимость, вызванная 
природой вещей, имеющая свои выгодныя стороны, благодаря которымъ 
легко забываются некоторый неудобства. 

Другая сторона м1рскихъ порядковъ пользовашя землею нечужда од
нако упрековъ, и при томъ—довольно сильныхъ. Я говорю о неопределен
ности сроковъ и короткости промежутковъ времени для передела земли. 
Изъ 37 крестьянскихъ обществъ, изследованныхъ мною, девятнадцать пе-
ределяютъ свои наделы ежегодно, толвко шесть—отъ ревизш до ревизш, 
два—чрезъ 15—20 летъ, одно —чрезъ Юлетъ и девять—чрезъ 3—5 летъ. 
Вообще говоря, у насъ встречается ежегодный переделъ земли, и н*тъ 
никакихъ определенныхъ сроковъ для долгосрочныхъ переделовъ. Весьма 
понятно, что при шаткости, въ особенности короткости владвтя, не мо-
жетъ быть достаточныхъ побужденш даже у старательнаго домохозяина 
обработать какъ следуетъ свой участокъ, темъ болье—удобрить его. Само 
собою понятно, что обработка участковъ, переходящихъ ежегодно изъ рукъ 
въ руки, должна ограничиваться самыми необходимыми пр1емами, и исклю-
чаетъ всякая канитальныя затраты, которыя окупаются не въ одинъ годъ, 
а въ несколько летъ Вредъ частыхъ переделовъ сознаютъ сами кресть
яне, и, по моему мнешю, сознаютъ живее, чемъ наши противники земель
ной общины, не испытываюппе на самихъ себе никакихъ неудобствъ отъ 
частыхъ земельныхъ переделовъ. Да и какъ вмъ не сознавать этого въ 
виду такихъ поучительныхъ случаевъ, какой я встретилъ, напримеръ, въ 
Трахашатове: дурная почва, въ крепостное время, при долгосрочныхъ не-
редълахъ удобрялась; но какъ только былъ введенъ после эмансипацш 
ежегодный переделъ, унавоживате полей прекратилось, и въ настоящее 
время никто не вывозитъ удобрешя на свои загоны. И все же, точно по 
какому - то инстинкту, крестьяне переделяютъ свои поля чрезъ коротше 
сроки. 

Кн. Васильчиковъ (землевладвше и земледел1е въ Россш и пр. 1876.) 
полагаетъ, что удлинеше сроковъ передела составляетъ у насъ повсемест
ное и характерное явлеше последняго времени. Этотъ выводъ во всякомъ 
случае неверенъ по отношенш къ Саратовскому и Кузнецкому уездамъ, 
где наблюдается обратное явлеше—сокращеше сроковъ передела земли. 
Трудно решить, кашя побуждешя руководятъ крестьянами нри введеши 
ежегодных* переделовъ. Одинъ изъ нашихъ местныхъ изследователей 
народной жизнп, г. Трироговъ, по этому поводу выражаетъ мысль, что 
явъ ежегодныхъ переделахъ что-то кроется неподдающееся изследованш" 
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(Отеч. Зап. Наши общины. 1879). Одно представляется очевиднымъ, что 
ежегодный иеред'Ьлъ земли составляете одинъ изъ тормазовъ крестьян-
скаго благосостояния. Вредъ ежегоднаго передала, между прочимъ, со
стоите въ томъ, что по общепринятому обычаю земля подъ яровые ПОСЕ
ВЫ делится весной, вслЬдств1е этого нельзя вспахать поле подъ зиму, 
что имело бы существенное значеше для обезпечетя культуры отъ засу
хи, свойственной нашему климату. Что касается паровъ, то они делятся 
всегда въ междупарье; невозможность более ранней вспашки ихъ обусло
вливается, впрочемъ, другой причиной—отсутств1емъ выгоновъ для скота. 

Kaeie же побуждешя вызываютъ частые переделы?—На этотъ во-
просъ всегда получается отъ крестьянъ одинъ и тоть же лаконичесий 
ответе: „земля неровна, и души меняются". Определяя надълы и повин
ности по однимъ и т^мъ же экономическимъ единицамъ, общество рас
кладываете эти единицы между домохозяевами по экономической сил* 
домохозяйства. Разумная, хозяйственная ц'вль этихъ порядковъ—въ томъ, 
чтобы податная тягость равномерно распределялась на рабоч1е силы и 
была бы обезпечена равном'Ьрнымъ земельнымъ источникомъ. Чемъ обре
менительнее платежи! и ч4мъ слабее они обезпечены наделомъ (вслед-
CTBie дурнаго качества, или недостатка), тймъ ревнивее эта забота об
щества въ уравнительной раскладке платежнаго бремени, сообразно 
изменяющейся экономич обстановке домохозяевъ, и тЪмъ строже раз-
цепка земельнаго надела. Изъ справедливая принципа общестно созна
тельно пренебрегаетъ многими хозяйственными выгодами. Если земля, 
напротивъ, окупаетъ платежи, то, очевидно, у частныхъ домохозяевъ 
нетъ настоятельнаго побуждешя просить общество снять «мертвую» или 
«солдатскую» душу: эти души могутъ быть проданы другимъ безъ убытка 
или даже съ выгодой. Не будетъ настаивать и общество изъ мелочныхъ 
разсчетовъ на частомъ переложенш вымершихъ и убылыхъ душъ; только 
значительно изменивппяся экономичесшя отношешя домохозяйствъ побу-
дятъ его къ общему переделу. Поэтому вообще обезпеченные земельнымъ 
наделомъ бывпле государственные крестьяне, или имеюнце полный наделъ 
бывпле крепостные крестьяне, иринимаютъ долгосрочные переделы. Дур
ное качество надела, неровность земли заставляетъ и ихъ следовать 
частымъ переделамъ. Тамъ же, где земля не окупаетъ платежей, и по
датная тяжесть ложится на трудъ, на личность плательщика, неизбежно 
должны быть частые переделы—чтобы усилить платежный составъ обще
ства. Это—то же самое, что происходило въ крепостное время въ бар-
щинныхъ имешяхъ: какъ только подросталъ парень, приказывали его же
нить, зачесть въ тягло и обложить оброкомъ; въ такомъ случае пере-
дедъ делался необходимымъ и совершался но приказу. 

Такъ какъ это несоответств1е платежей съ ихъ историческимъ у 
насъ обезпечешемъ—землей съ годами последовательно возрастаетъ, то 
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естественно и стремлеше у крестьянъ къ частымъ передвламъ прогрес
сивно увеличивается. 

Конечно, частые переделы, производимые въ неопределенные сроки,— 
каоптальный термазъ кр. благосостояшя; устранить это зло можно было 
бы регулировашемъ переделовъ. Можно было бы определить обязатель
ный минимумъ срока и, не стесняя самыхъ хозяйственныхъ порядковъ, 
обязать общество м1рскими приговорами назначать определенный срокъ 
для передела. Эта мера, несомненно, подниметъ производительность 
крестьянскихъ земель; отъ нея, однако, выиграютъ более сильные домо
хозяева въ тЬхъ обществахъ, где платежи обременяютъ населеше, но она 
поставитъ въ еще худшее положеше обезсилевшее домохозяйство, застав
ляя одинокого домохозяина платить за убылыя и вымернпя души. Если 
допустить, при опредЬленныхъ продолжительныхъ срокахъ для общаго 
передела, ежегодный частный переделъ, какъ онъ употребляется для уса-
дебныхъ угодш у насъ, то те, на кого наложатъ души, должны будутъ 
подвергаться неудобствамъ страшной дробности и черезполосности заго-
новъ. — Поэтому я думаю, что регулироваше переделовъ есть частная 
мера, не имеющая значешя безъ основныхъ экономическихъ меръ для 
подннпя крестьянскаго благосостояшя. Частые переделы земли вызыва
ются не случайными причинами, они составляюсь одно изъ характеристи-
ческихъ, современныхъ явленш, тормозящихъ народное благосостояше, 
обусловленныхъ более сильными основными тормазами; съ устранешемъ 
последнихъ исчезнетъ и этотъ частный тормазъ: тотъ же народъ заме
нить самъ свои частые переделы долгосрочными. 

Впрочемъ, возможность лучшей обработки почвы при ежегодныхъ 
перед/Ьлахъ во многихъ обществахъ (напр. Н. Дубровка, Кулясы, Ча-
даевка, Никольское) достигается такимъ образомъ, что каждому домохо
зяину предоставлено обратить одинъ изъ доставшихся ему загоновъ въ 
постоянное пользоваше, если онъ избранный участокъ будетъ унавожи
вать; или же въ обществе, где применяется удобрете, отъ каждаго изъ 
трехъ полей отрезывается по небольшому участку, въ ближайшихь ме-
стахъ къ усадьбамъ, и эти участки делятся „на года" (продолжительный 
срокъ), т. ч. каждый домохозяинъ можетъ тщательно обработать и уна
возить свой „наземный" участокъ. Такимъ же образомъ, чтобы дать воз
можность старательнымъ домохозяевамъ вспахать свои загоны подъ зиму, 
въ одномъ обществе (Лубянка Цетр. у.) часть полей подъ яровые посевы 
ДЕЛИТСЯ осенью. 

Более продолжительный срокъ для переделовъ, въ видахъ лучшей 
обработки и удобрешя, принять для усадебныхъ угодш. Собственно го
воря, въ большинстве случаевъ они подлежать частному переделу, при 
чемъ огъ усадебнаго надела отрезывается полоска, если складывается 
тягло или душа, и передается тому, на кого будетъ наложено то или 
другое. 
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Луга, напротивъ, подлежать общему ежегодному переделу. Самый 
процессъ д'Ьлежа совершается такъ же, какъ на полевыхъ угодьяхъ и про
изводится передъ самымъ покосомъ. лесъ делится также каждый годъ, 
посаженно или подеревно, по жеребью.—Выгоны не подлежать переделу: 
вырезанные разъ навсегда, они служатъ вообще для MipcKoro стада. 

Посл^ общаго очерка, я остановлюсь на частныхъ типическихъ слу-
чаяхъ разверстки земли въ кр. обществе, чтобы потомъ, на основати 
фактическаго матер!ала, представить количество и организацию земельныхъ 
угодш—въ обществе и отдгЬльныхъ домохозяйствахъ. Это же лослужитъ 
основашемъ для посл'Ьдующихъ экономическихъ выводовъ. 

1. Трескино. Быв. помещ. крестьяне. Ревизскихъ дупгъ считается по 
уставной грамот* 453. Всей земли 1896 дес. Наделъ на 1 рев. душу 4.18 
дес. Вся пахатная земля разбита во трехпольному севообороту на три 
ноля; каждое изъ полей, по качеству земли и отдаленности отъ усадьбы, 
разделено на 4 надела, кроме того, пятый наделъ въ поле состоитъ изъ 
отрезковъ отъ картъ, на которыя размежевана вся земля;—въ карте 2 
сорок, десят. Переделъ ежегодный. За основаше для дележа припято 
224 тягла; въ жеребШ складывается четыре тягла, и при двлеже на каж
дую карту вынимается сразу два жеребья, т. ч. въ каждомъ пол* на одно 
тягло достается по осминнику (Юсаж.) въ 4 местахъ (подЬлахъ) и еще 
1 осминникъ вместе въ трехъ местахъ отрезковъ („шаговая земля"); сле
довательно, во всехъ трехъ поляхъ на одно тягло приходится 21 загонъ, 
составляющее вместе 3 сорок, десят. 30 саж. или 5 каз. десят., а на 1 
ревиз. душу приблизительно 27s к а з - десят., что составляетъ около 6°/о 
всей надельной земли. Лесу и соб. выгоновъ нетъ; последше снимаются 
у владельца. Усадебной земли для гумна, коноплянника и огорода на 
одно тягло достается 5 саж. ширины и 150 с. длиннику, на 1 рев. душу 
приблизительно около 375 кв. саж., т. е. около 4% надельной земли. 
Усадебная земля не переделяется. Сенокосу около l1/* осминника на 
тягло, приблизительно 7* дес. каз. меры на рев. душу, т. е. около 6% ! 
всего надела. 

2. Н. Кряжимъ. Быв. помещ кр. Ревизскихъ дупгъ 1.172. Всей | 
земли 2.916 десят. 1.580 с. Наделъ на 1 рев. д. около 272 каз. десят. | 
Земля разделена на сорок, десятины. Переделъ ежегодный. Въ жеребш j 
складывается двадцать душъ или десять тяголъ; каждый разъ вынимается 
на жеребш одна десятина; достается же всехъ шесть десят. изъ трехъ , 
шапокъ; след., на 1 рев. душу 6 загоновъ въ поле, составляющихъ вместе 
12 саж. (ширина загона 2 саж.!); во всехъ трехъ поляхъ 18 загоновъ, : 
состав. 1 каз. десят. 6 саж., т. е. 48% всего надела. Коноплянника ! 
на тягло приходится 2 саж. (180 кв. с ) , на 1 рев. д.—80 саж. кв., 
т. е. 1.3% всего надела. Луговъ на 1 дущу около 7м к а з - Д**м т- е-
4°/(с Коноплянники подвергаются частному переделу. 

3. Tpaxaniomoeo. Быв. помещ. крестьяне. Ревиз душъ 520. Земли 
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всей 806 дес. Над'Ьлъ около 1.5 дес. на душу. Перед'Ьлъ ежегодный. 
Въ жереб1й, „копейку", складываются бдупгь. Сначала делится „первая 
земля", нотомъ—„вторая" и „третья"; поел* еще въ трехъ м-встахъ изъ 
трехъ шапокъ вынимаютъ жеребьи на отрезки. Усадебныя угод1я перед'Ь-
ляютъ чрезъ 12 —15 л. Въ 3 поляхъ, въ 24 загонахъ, достается всего 
около 2 осминниковъ на душу, т. е. 44°/о надельной земли. Коноплян-
ника на 1 рев. д. приходится 670 кв. с , т. е. около 18%. Выгоноиъ, 
евнокосу и л£са н4тъ. 

4. С. Карбулакъ. Бывш. пом. крестьяне. Ревиз. душъ 558. Всей 
земли 558 дес, Над'Ьлъ 1 дес. ПередЬлъ ежегодный. На душу пахатн. 
земли приходится всего 6 саж. (480 кв. с ) , т. е. 20% всего над'Ьла;— 
остальная земля подъ усадьбой и безплодными верхами и оврагами. 

5 Б . гос. крестьяне. Ревиз. душъ 268. Всей земли 2.136 десят. 
1.900 с. Над'Ьлъ 7.9 дес. Перед'Ьлъ чрезъ три года. Ревизсшя души скла
дываются въ ясаки (по 10 душъ въ ясакй). Пахать достается въ 5—6 мЪ-
стахъ въ полъч На 1 душу приходится: всей пахатной земли 3 дес. 800 с. 
(съ небольшими), т. е 42% над'Ьла, усадебной 900 саж., т. е. около 4,7°/0, 
сЬнокосовъ 1дес . , т . е. 12.6% над'Ьла. Коноплянники не переделяются. 

Н. Дубровка. Б . гос. крестьяне. Рев. душъ 457. Всей земли 2.517 
дес. Над'Ьлъ около 5,5 дес. на душу. Опред4леннаго перюда для пере 
д^ла н^тъ, обыкновенно дЬлятъ чрезъ 1 — 3 года. Земля делится изъ 
трехъ шапокъ. За основаше для д4летя принято число рев душъ, кото
рое разбивается на 39 паевъ, въ каждомъ па4 полагается 12 душъ. Изъ 
полевой земли вырезана часть (по осминнику на душу въ поли) для на-
земныхъ участковъ, которые не переделяются. На 1 рев. душу достается 
въ каждомъ ноли по 25 саж., т. е. 27а осминника, въ 3-хъ поляхъ сле
дов. 21/2 каз. дес, т. е. 45% всего над'Ьла, коноплянниковъ 200 кв. с , 
т. е. около 1,6°|0 Сйнокосовъ н4тъ. Л4съ почти весь вырубленъ, частью 
распаханъ, большая же часть служитъ выгономъ 

Изъ предыдущихъ данныхъ составляется следующая таблица 
Пахатная земля. У сад. yrcuia. Усадьба, выговъи не-

удоб. земля. 
Въ процентахъ всей над. земли. 

Весь надтаъ душевой. 
Каменка . . . . 
Н. Дубровка. 
Трескино 
Н. Кряжпмъ. 
Траханштово. 
С. Карбулакъ. 

7,9 
5,5 
4,0 
2,5 
1,5 
1,0 

дес. 
» 
» 
» 
» 
» 

42 % 
45,4 » 
60 » 
48 » 
44 » 
20 » 

4 .7% 
1,6 » 
4 » 
1,3 > 
18 » 
— 

*) Недостающее до 100% количество земли находится, какъ это видно изъ текста 
въ Каменкт. подъ лугомъ (12,6%), въ Н. Дуброва* подъ л'Ьсомъ (17,7%), въ Трескин* 
подъ сЬнокосомъ (6%), И. КрлжамЬ подъ лугомъ (4%) и общественной запашкой (1,8%). 

40,7% *) 
35,3 » 
30 » 
44,9 » 
38 » 
80 » 
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Цифры этой таблицы показываютъ, что въ саиомъ благопр1ятномъ 
случае подъ полевыя угодья, или пашню, употребляется половина всего 
количества надельной земли; количество непроизводительной (усадьба и 
неудобная земля) или мало производительной земли (выгоны) колеблется 
въ предЬлахъ 30—80% всего надЬла, оно тЬмъ болйе, ч4мъ меньше весь 
надЬлъ. Этими цифрами я воспользуюсь при дальн'вшпемъ изложенш зем. 
лед/Ьльческаго хозяйства, къ чему я непосредственно и перехожу. 

ПРИМ/ВЧАНШ. 

1) Чтобы проследить движете сельскаго населешя я выбралъ с. 
Тепловку—пунктъ чисто земледйльческш, и сд£лалъ слйдующдя извлече-
шя изъ церковнаго архива 

Все населеше (крестьяне, ду-

Годъ. 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1871 
1873 
1875 
1876 
1877 

Х01Ш. 
Муж. п. 
1062 
1089 
1053 
1065 
1063 
? 

1032 
1105 
1122 
1168 
1129 

, солд., дворов.) 1 
Жеа. н. 
1128 
1153 
1133 
1135 
1135 
? 

1052 
1181 
1215 
1281 
1264 

Число дворовъ. 
325 
333 
342 
351 
351 
? 

338 
410 
405 
422 
426 

3ОДИЛОС 
м. в. 
89 
70 
98 
55 
82 
84 
89 
81 
93 
99 
79 

ь. Умерло. 
Жеа. п. М. п. 
99 
62 
104 
68 
84 
96 
80 
83 
86 
77 
82 

79 
89 
62 
62 
73 
72 
86 
71 
83 
48 
42 

Число браковъ 
Ж. п. 
85 
100 
76 
69 
74 
69 
92 
61 
72 
51 
43 

34 
30 
45 
31 
39 
29 
37 
18 
29 
24 
29 

1878 1226 1357 452 86 69 86 73 36 

Число умврающихъ по возрастамъ (за 1869 г.). 

до 5 л'Ьтъ 47 муж. п. 49 ж. п. отъ 40 до 50 л. 1 м. п. 4 ж. п. 
отъ 5 до 10 л. 2 » » 0 » » » 50 » 55 » 1 » » 0 » » 
» 10 » 15 » 2 » » 1 » » » 55 » 60 » 2 » » 2 » » 
» 15 » 20 » 2 > о 0 » » » 60 » 65 » 0 » » 1 » > 
» 20 > 25 » 2 » » 0 » » » 65 » 70 > 4 » » 2 » » 
> 25 » 30 » 0 » » 2 » » » 70 » 75 > 1 > » 0 » > 
> 3 0 » 4 0 » 4 > » 3 » > > 75 » 80 > 1 » * 0 > » 

72 » > 69 > » 

2) Въ нижесл'Ьдующемъ описываются общинные порядки пользоватя 
землею въ разныхъ обществахъ изслЬдованной местности. 
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Пристанное. Быв. гос. кр. Наличныхъ душъ м. п. 224, ревизскихъ 
181. Надъмъ V/t каз. дес. на р. душу, въ томъ ЧИСЛ-Б но 1 дес. луга,. 
4 дес. пахат. землп. Лйсъ ежегодно отводится казен. лъхничимъ по 6 дес. 
на общество. Подъ общей сельской усадьбой около 13 дес. Передт-лъ землп 
въ ПОСЛ'БДШЙ разъ былъ лътъ 15 назадъ; въ этомъ году предполагаютъ 
его произвести вновь. Полевал земля (вся въ яровомъ ПОСБВТ>, озимаго 
нт.тъ) делится на четыре подала: 1) бахчевый (песчаный, съ южнымъ 
склоно^ъ, около Волги), назнач. для воздт,ловатя бахчевыхъ растеши; 
2) холодный, съ бол£е плотною почвою, низменный; 3) солонцеватый и 
4) отдаленный отъ усадьбы. Разверстка землп по ревиз. душамъ, которыя 
складываются въ десятки. Жеребьевщики вынимаютъ жеребш изъ шапки, 
идя столбникомъ по восходу или заходу солнца. Удобрешя н/Ьтъ. Луга де
лятся ежегодно, также по десяткамъ,передъ самымъ покосомъ. Паи отде
ляются „бродами", помощью косы. 

Вязовка. Быв. помазщ. кр. не передт,ляютъ своихъ над-вловь и съ не-
давняго времени удобряютъ ихъ (съ 1878 г.). Б. гос. кр., напротлвъ, пе-
ред^ляготъ полевую землю ежегодно, а усадебную—чрезъ несколько лт^тъ. 
Въ каждомъ полт, три подала: 1) черноземъ; 2) черпоземъ съ хрящемъ; 
3) суглинокъ красный съ солонцами; такъ что каждому домохозяину до
стается въ трехъ поляхъ девять кусковъ. Луга (}-/i9 дес. на душу) и лт̂ съ 
(1 дес. на рев. душу) имеются только у казенныхъ крестьннъ. 

Беденяпино. Даровой надт.лъ, 1 десят. самаго плохаго качества, пе
ределяется чрезъ 3 года. Удобрешя нтзтъ. 

С. Карбулакъ. Рев. душъ 558, наличныхъ м. п. 705. Дарственный 
надт.лъ—одна десят. безплодной почвы—переделяется ежегодно; достается 
всего 6 саж. пахатной землп на душу; на этомъ клочке каждый годъ сЬятся 
яровыя. Арендная земля (услов1я аренды заключаются ежегодно) также 
делится ежегодно изъ трехъ шапокъ. Жеребья вынимаются на карту въ 
12 десят.,—десятина въ 3600 к. с. 

Тепловка. Рев. д. 1200, наличныхъ м. п. 1396. Дарственная 1 дес. 
надела. Перед'Ьлъ ежегодный, н вся надельная земля назначается то подъ 
яровое, то подъ озимое. Навозъ вывозится на помещичьи поля за выгонъ. 

Н. Бурасы. Б. г. кр. Рев. д. 1863, налпч. м. п. 2358. Надт.лъ 
около 7 дес. Передать чрезъ 5—10 л. Навозъ возятъ на поля съ недав-
няго времени. 

Матюхино (Ивановское). Рев. д. 698, налич. м. п. 1010. Надт,лъ 
1 дес. Передт>лъ ежегодный, 

Л.гекспевка Б. г. крест, и временнообязанные. Передт,дъ ежегодный, 
изъ одной шапки. 

Б. Карбулакъ. Передала земли н'Ьтъ, кроме одного общества. Удо-
брете не применяется. 
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H. Жу ковка. Наделъ 1 дес, переделяется чрезъ 3 года, изъ трехъ 
шаиокъ. 

Аксановка. Каз. крест. Наделъ около 4 дес., но пахатной земли около 
3 десят., и притомъ безплодный почвы. Кроме того, обществу нарезано 
земли на 250 рев. д., а въ обществе ихъ до 500. Обнищавшее отъ без
земелья населете давно хлопотало о выселенш части общества на казен
ный земли, но эти хлопоты оставались безъ всякихъ носл-вдсти. Пере
делъ ежегодный. 

Балтай. Б. г. кр. Наделъ около 5 дес. Переделъ чрезъ 15—20 л 
Въ этомъ году дълили паровое поле. Земля нарезывается на карты, каждая 
карта приходится на ясакъ (28 душъ). ВсЬхъ поделовъ 12 въ каждомъ 
поле. Ясакъ уже нотомъ делится подушно. Значить, каждому пахатной 
земли въ трехъ поляхъ достанется въ 36 местахъ, такъ что однодушные 
загоны будутъ иметь ширину 1—2 саж. Навозъ вывозится на огороды. 
Сенокосы делятся ежегодно на ясаки, на 4 шапки. 

Литовка. В. пом. кр. Въ одномъ обществе 747 рев. и 896 налич. д . , 
наделъ U/t дес; въ другомъ 285 рев. и 34 7 налич. душъ, наделъ 1 дес. 
Во второмъ обществе наделы непеределяются; арендная земля делится 
чрезъ 3 года при заключенш аренд. условШ: она арендуется и делится но 
тягламъ; на карту въ 4 дес. вынимается четыре жеребья сразу; три шап
ки, т. ч. каждому домохозяину достанется въ трехъ местахъ. Въ первомъ 
обществе переделъ ежегодный: общество делится на три равныя части— 
выти по 24» д.; каждая выть подразделяется на четверики въ 12 душъ. 
Въ такомъ же порядке развёрстывается земля; сначала на выти, потомъ 
на четверики; каждый разъ является на дележъ по одному или подвое, 
представителей последовательно отъ выти и отъ четверика. Этотъ поря-
докъ велся и въ крепостное время. 

С. Садомъ. Несколько обществъ Наделъ у всехъ около 4 дес. на 
душу. Переделъ каждый годъ, даже коноплянники переделяются. По де-
сяткамъ. Семь поделовъ, такъ что въ трехъ поляхъ у каждаго 21 загонъ. 

Лубянка. Наделъ 4 дес. Переделъ ежегодный. Земля делится на два 
сорта. По десяткамъ Жереб1й каждый разъ вынимаетъ одну десятину и 
кладется снова въ шайку, пока не вынется все количество земли на де-
сятокъ. Каждому приходится пахать въ 6—7 местахъ. Чтобы дать воз- 1 
можность старательнымъ домохозяевамъ пахать подъ зиму, часть земли 
делится и осенью. 

Шемышейка. Рев. душъ 1144. Выв. г. кр. Переделъ отъ ревизш до 
ревизш. Земля разделена на 11 столбниковъ; въ столбнике считается 38 | 
картъ, а въ карте I1/, десят. сорок, меры. 30 душъ составляютъ жереб!н 
и вынпмаютъ въ каждомъ столбнике одну карту. Въ каждомъ ноле полу
чается И загоновъ. Удобряютъ съ недавняго времени. Луга делятся j 
ежегодно. 
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Армгево. Б . г. кр. На душу въ озимомъ и яровомъ приходится по 1 
десят. Перед'Ьлъ чрезъ 3 года. При раздали въ шапку кладется столько 
жеребьевъ, сколько наевъ, всЬхъ же паевъ 56, и въ паю 14 душъ. Каж
дому достается въ нол'Б 15 загоновъ. 

Наскафтымъ. Б. г. кр. Рев. душъ 849, наличныхъ 1132. Перед'Ьлъ 
отъ ревнзш до ревизш. Луга переделяются ежегодно. На одну душу въ 
каждомъ пол-в приходится одна десятина въ 15—18-ти загонахъ! Навозъ 
вывозится на поля, удобряется полоска въ 2 саж. 

Кулясы. Б. г. крестьяне. Рев. д. 379. Перед'Ьлъ ежегодный. По 
паямъ. ВсЬхъ паевъ 38, душъ въ паю 10. Пять под'Ьловъ. Не перед'Ьля-
ютъ навозную землю по 5 саж. на душу. На д'Ьлежъ является каждый до-
мохозяннъ. 

Чадаевка. Временнообязан. кр. Перед'Ьлъ чрезъ произвольные сроки, 
обыкновенно 5 л4тъ. Земля разделена на Vs десятивы и осминники, и сор
тируется на хорошую, среднюю и плохую шапку. 8 душъ или 4 тягла со-
ставляютъ четверикъ. На одно тягло достается одна десятина сорок. м4ры 
съ осминнпкомъ въ полъ и приходится пахать въ 4 мЪстахъ. Б. ч. тяголъ, 
составляющихъ четверики, соглашается не дъл'ить между собою землю одного 
качества, почему пахать приходится въ меныпемъ числ'Ь мъстъ. Сенокосы 
д'Ьлятся ежегодно, такимъ же порядкомъ; три под'Ьла но положенш: за 
Сурой, на своей сторонъ. Навозъ идетъна конопланники. 

Сузюмъ. Быв. гос. кр. Рев. д. 699. Перед'Ьлъ земли чрезъ 2—5лътъ. 
Прежде д'Ьлилп чрезъ долпе сроки. На душу достается но 20 саж. въ по-
лъ. Жеребш составляется изъ 12 душъ; здъсь онъ назыв. службой; трн 
шапки, и каждому достается пахать въ трехъ мъстахъ. Для достающихся 
загонныхъ полосъ употребляются назвашя: долюшка—Vie ч- сорок, деся
тины (т. е. 2'/а саж.), четверка—Vs десят. сорок., ползагона—>Д дес. сор. 
и загонъ—<Д сор. дес. Удобрение употребляется на усадебной землъ. Л/Ьсъ 
делится изъ 3 шапокъ, на каждое дерево вынимается жеребш, который 
тоже составляется послужбенно и оборачивается несколько разъ. 

Никольское.. Государ, и временнообяз. крестьяне. Перед'Ьлъ въ обоихъ 
обществахъ ежегодный. Въ жереб!й складывается 35 тяголъ во 2-мъ обще-
ствЬ и 14 тяголъ въ 1-мъ обществ-Ь. Во 2-мъ обществе земля разделена кру-
гомъ по 2 сор. дес.и на 6 под'Ьловъ. Навозъ вывозится на коноплянники; но 
некоторые домохозяева навозятъ и полевую землю, и тогда пользуются пра-
вомъ оставить ее за собою при д'Ьлеж'Ь. 

Ульяновки. Бык. ном. кр. Передт>лъ въодномъ обществе ежегодный. 
На 2 десят. складывается 12 душъ, въ одинъ жереб!й. Три шапки. Каж
дому приходится пахать въ иолЬ въ 3 мъхтахъ. 

Поселки. Рев. душъ 700. Над^лъ 1 десят. Перед'Ьлъ чрезъ три года 
какъ полевыхъ, такъ и усадебныхъ земель; усадебныя земли, какъ и въ 
другихъ мЬстахъ, собственно не переделяются, а прирезываются пли отр-Ь-
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зываются, соответственно раскладке душъ. 3Kepe6iil вынимается сразу на 
хорошую и плохую землю, для чего къ известному количеству хорошей земли 
прикладывается известное количество плохой. Въ жеребш складывается отъ 
28 до 35% душъ, это сороковикъ, который делится на половины, а по-
сл^дтя развертываютъ землю по душамъ. Вся земля разделена на 4 части, 
такъ наз. десятки. Назвашя сороковикъ, десятокъ теперь потеряли смыслъ, 
но, вероятно, участокъ, по преданш называемый десяткомъ, предназна
чался когда-то для 10 душъ, а сороковикъ для сорока душъ. Каждому при
ходится пахать въ 6—7 местахъ. Навозъ употребляется на коноплянникп. 

Чибирлей. Наделъ 2 дес. Ревиз. душъ 596. Передать ежегодный 
Л-втъ 30 назадъ землей владели подворно кто сколько расчистилъ изъ 
подъ лиса земли; потомъ по требоващю владельца введенъбылъ переделъ. 
Жеребьевъ всвхъ 37, а въ жеребьи 16 душъ. Каждому приходится пахать 
въ о—6 местахъ. 

Анненково. Быв. пом. кр. Ревиз. душъ 362, наличныхъ 451. Наделъ 
4 дес. Переделъ ежегодный. На наличную душу приходится 25 саж., по 
5 саж. въ 5 местахъ въ ноле. Въ жеребш складывается 16 душъ. Заме
чательно, что зд^сь какъ наделъ, такъ и платежи распределяются на чи
сло наличныхъ душъ. Этотъ порядокъ ввелся летъ 7 назадъ. Навозъ во
зится на коноплянники. 

Григорьеву. Рев. душъ 95. Наделъ 1 дес. Переделъ, чрезъ 10 летъ 
примерно, въ неопределенный срокъ. Вся земля находится въ одномъ по
ле—паръ, или озимь, или яровое'на всемъ пространстве. Навозъ вывозятъ 
на поля съ недавняго времени. Въ жребШ складывается 8 душъ, на него 
вынимается по одной десятине въ первыхъ и вторыхъ 12-ти десятинахъ; 
остальная иолев. земля делится урезками. Пахать приходится въ 4 местахъ; j 
ширина однодушныхъ загоновъ 1—2 саж.! Луговъ здесь по 4 саж. (320 
кв. с.) на душу. 

Болтине Переделъ каждый годъ. Наделъ полный. Удобрешя нетъ. 
Р. Камешшръ. Б. г. крестьяне. Ревиз. душъ 2083. Все рев. души 

составляютъ 10 группъ по 208—209 душъ въ каждой, это сотни. Вероят
но, когда нибудь въ этой части действительно и было сто душъ. По этпмъ 
сотнямъ отъ ревизш до ревизш разделена земля. Но сотня уже делитъ свою 
землю ежегодно, по десяткамъ—опять название, потерявшее значете, такъ 
какъ въ десятке 21 душа. Земля разбита не на десятины, а нарезанастолбнп- j 
ками съ разстояшемъ между межами въ 80—300 саж. Пахать приходится 
въ 8—9 местахъ въ поле. Дележъ продолжается 1—2 дня. Такъ же де
лятся и сенокосы: сотни владеютъ отъ ревизш до ревизш своими участ- I 
ками. Этотъ порядокъ разверстки земли ведется пздавна. Коноплянники 
никогда не переделяются, но навозятся не у всехъ. 
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• III. 

Культурныя растешя.—Система хозяйства.—Способы возд-Ьлыватя растенш.— 
ПасЪвы конопли на усадебныхъ угод1яхъ.—Бахчевыя растешя.—Доходъ полу

чаемый съ земельнаго надела. 

Наиболее распространенными растениями въ крестьянской культуре 
изсл'Ьдованной местности являются: оз. рожь, овесъ, просо, греча, под-
солнухъ, русская пшеница п конопля; въ неболыпихъ разы'Ьрахъ или ме
стами возд'Ьлываются также картофель, ячмень, б'Ьлотурка, горохъ, че-
чевпца, яровая рожь и никоторый бахчевыя растешя. Распростраяеше п 
преобладающее значеше т^хъ или другихъ изъ этихъ воздЬлываемыхъ 
растеши въ разныхъ м'Ьстахъ находятся въ зависимости отъ климатиче-
скихъ и почвенныхъ услов!й, а также отъ гЪхъ экономическпхъ отноше-
етй, въ как1я поставлено крестьянское населеше. 

Посевы оз. ржи, составляющее отъ 10 до 60% всего занятаго посе
вами пространства, производятся довольно равномерно во всемъ Кузнец
ком уездв, занимая 50—60% всей засеянной площади, более—въ за
падной и восточной частяхъ (55—60%), менее-въ средней части уезда 
(50%). Совс^мъ не воздъчшвается оз. рожь въ ближайшей окресности г. 
Саратова, ГДЕ она заменена яр. рожью, составляющей 4% всЬхъ посЬ-
вовъ; но затт.мъ, посЬвы ея, но мере удалешя отъ Саратова на ct,-
веръ, последовательно увеличиваются до 10—15% не далее Всеволодчи-
ны, до 30—50% отъ Н. АлексЬевки до ст.в. частей уезда; на этомъ по-
сл'Ьднемъ пределе они остаются въ пограничныхъ частяхъ Вольскаго и 
Петровскаго уЪздовъ. 

довольно равномерно по Кузнецкому уезду распространены по
севы овса, составл. 20—30% всехъ посевовъ, уменьшаясь впрочемъ въ 
местностяхъ съ песчаными почвами (Щемышейка, Наскафтымъ) п увели
чиваясь на более плотныхъ суглинисто-черноземныхъ и супесчано-черпо-
земныхъ иочвахъ (Никольское, Поселки, Каменка, Камешкиръ). Въ Са-
ратовскомъ у. воздвлываше овса занимаетъ 2—15% всей площади посе
вовъ, увеличиваясь въ направленш къ северу, и только въ пограничной 
части Петровскаго уезда оно составляетъ до 30% всехъ посевовъ. 

Посевы проса более распространены также въ Кузнецкомъ уезде 
сравнительно съ Саратовскпмъ, составляя въ первомъ 2—20%. а во 
второмъ 3—15% всей засеянной площади, — вообще довольно неравно 
мерно въ обоихъ уездахъ, 

/̂ >ечо_почти не сеется въ окресности Саратова; въ северной же 
части уезда она занимаетъ до 10% всей засеянной площади; напротнвъ 
посевы ея довольно равномерно встречаются на крестьянскихъ поляхъ 
Кузнецкаго уезда, въ количестве 10—15% всехъ посевовъ. 
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Остальныя разводимый растешя распространены местами или же 
возделываются въ ограниченныхъ размерахъ. Главнейшнмъ ивъ нихъ 
является подсолнухъ, занимающей въ наиравленш отъ Саратова къ Н. 
АлексЬевк'Ь 25—40% площади всЬхъ посввовъ; отъ Н. Алексйевки до 
Тепловки культура его ведется въ небольшихъ размерахъ, не распростра
няясь на свверъ далее Б. Карбулака. Однпмъ Саратовскихъ увздомъ 
ограничивается возд1иывав1е пшеницы, которая занимаетъ 10—50°/ОВСБХЪ 
посввовъ; точно также въ Сар. у. и при томъ—въ ближайшей окрестности 
Саратова, встречаются бахчевыя раететя и ячмень. Местными растешями 
въ Кузнецкомъ уезде являются горохъ (3—10»/0) и чечевица; первый воз-
д^лывается повсеместно, вторая встречается кой-где. обыкновенно—въ 
мордовскихъ обществахъ. 

Распространеше и преобладающее значеие отд^льныхъ культуръ 
даетъ право всю изсл^дованную местность разделить на три района: 1) 
ближайшая окрестность г. Саратова вплоть до Н. АлексЬевки, 2) север
ная часть Сарат. уЬзда отъ Н. АлексЬевки и 3) районъ Кузнец. у'Ьзда. 
На 100 десятинъ посввовъ въ этихъ районахъ приходится примерно: 
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100 дес. 100 дес. 100 дес. 

Преобладаше поейвовъ оз. ржи въ Кузнец, уезде и пропорщя дру-
гпхъ хлебовъ соотввтствуютъ трехпольному севообороту въ самой про
стой его форме-, легкая почва, более суровый климатъ и отдаленность 
отъ такнхъ центровъ, какъ Саратовъ, побуждаютъ населеше производить 
ПОСЕВЫ обычные трехпольной системе хозяйства. Быть можетъ, по лег
кости почвы, но главнымъ образомъ—по суровости климата, посевы пше
ницы здесь не удаются; напротивъ, жаркое лето и более плотная почва 
въ Сарат. уезде даютъ возможность отвести место между другими хле
бами и яровой пшенице. Еще более по климатическимъ отношешямъ 
отвечаетъ местнымъ услов!ямъ культура падсолнечника, водворившаяся 
вблизи Саратова летъ 50 назадъ. Близость места для сбыта продуктовъ 
вызвала въ ближайшей окресности Саратова разведете бахчевыхъ ра-
стенш. 
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Предыдущая данныя представляютъ крестьянское полеводство со
вместно на надельной и арендной земле, и при томъ—только за насто-
яшдй годъ. Между т4мъ, въ разное время количество арендуемой земли 
бываетъ неодинаково, точно также какъ разнообразится и самый посЬвъ; 
по разнымъ соображенншъ разнымъ растетямъ отводятъ более или ме
нее места.Такъ, всл,вдств1е неурожаевъ двухъ ПОСЛ-БДНИХЪ л1>тъ, несколько 
уменьшилось полеводство на арендной земли и несколько увеличилась 
относительная пропорщя посЬвовъ подсолнечника и проса. — Посевы на 
арендной земле, при вводимой въ последнее время системе дробной (по 
десятинно, отдельнымъ домохозяевамъ) раздачи земли подъ одтшъ хл'Ьбъ 
(на одинъ годъ), строго говоря, не подчиняются какой либо системе хо
зяйства, это—случайный, хотя, какъ будетъ видно изъ последующего, 
необходимый источникъ крестьяпскаго благосостоятя: каждый кресть-
янинъ—домохозяинъ снимаетъ для себя земли столько, сколько желаетъ 
и можетъ подъ озимый или яровые ПОСЕВЫ, ХОТЯ землевладельческая эко 
Н01пя почти всегда подчиняетъ крестьянсте посевы въ ихъ общей сово
купности все же трехпольному севообороту. Въ р^дкихъ случаяхъ, гдгЬ 
снимается земля вс^мъ крестьянскимъ обществомъ, ведется правильное 
трехпольное хозяйство и на арендной земле. 

Что касается полеводства собственно на надельной земле,то все разво-
дпмыя растешя возделываются вообще въ трехпольной системе хозяйства. 
Исключете изъ этого составляютъ ближайнпя окресностиСаратова,въ окруж
ности верстъна 20.Близость города,возможность сбыта овощей и другихъ 
продуктовъ вызвала здесь особый видъ хозяйства,который выражается въ 
форме двухпольнаго севооборота-. 1-й годъ—подсолнечникъ, картофель п 
бахчевыя растешя; 2-й годъ—пшеница, ячмень,овесъ, просо и яровая рожь. 
Вотъвъ частности пропорщя посевовъ въ Иристанномъ:подъ подсолнухомъ 
36%, бахчевыми растешями 9°/о, картофелемъ 4%, пшеницей русской 15°/о, 
белотуркой 15°/0, ячменемъ 10°/0i овсомъ 4%> яров, рожью 4% и просомъ 
2°/о- Такимъ образомъ, коротко говоря, яровые хлеба и подсолнухъ здесь 
чередуются погодно: после хлеба—подсолнухъ, после подсолнуха—-хлебъ. 
Этотъ способъ хозяйства, заимствованный отъ крестьянъ и землевладель
цами, ниже всякой критики. При ежегодной культуре безъ удобрешя, 
даже безъ пароваго отдыха, къ тому же при небрежной сошной обработке, 
очевидно, почва должна сильно истощаться, а вместе съ этимъ естест
венно должны уменьшаться урожап; частый возвратъ растенш, при та-
комъ севообороте, на одно и то же место, даже при тщательной куль
туре, уже составлялъ бы достаточную причину неудовлетворительности 
урожаевъ. Это—въ полномъ смысле слова хищническая, самоуничтожаю-
щая система хозяйства.—Другое исключете изъ общаго правила экспло-
атащи почвы встречается местами въ Кузнецкомъ уезде, где въ виде 
такъ назыв. чищебы лгъса до сихъ поръ сохранились следы первобытной 
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огневой системы хозяйства. Чтобы не возвращаться къ этому предмету, 
я опишу этотъ способъ эксплоатацш почвы такъ, какъ онъ ведется въ 
окресностяхъ Шемышейки. Почва расчищается какъ изъ-подъ сосны, такъ 
и изъ-подъ чернолесья, чаще изъ-подъ чернолесья, въ особенности,—где 
росли береза и орйшникъ. Лесъ валится съ корнемъ, съ помощью топора 
и особаго устройства (тоже въ роде топора) мотыги; вершины и сучья 
обрубаются и сжигаются тутъ же въ кучахъ, а крупный лъсъ склады
вается на окраипахъ. Если расчистка л4снаго пространства делается 
весной, то непосредственно производится иосввъ репы, проса, льна, су
репки (съ недапняго времени); если—позднимъ лЬтонъ и осенью, то свет
ел рожь, или также (на слъдующш годъ)—просо, ленъ, сурепка. Пе-
редъ посЬвомъ почва пашется сохою и боронуется, после этого рожь 
свется подъ соху (безъ бороны), а яровыя—подъ борону (нросо, сурепка) 
или прикрываются посредствомъ хворостянки, по местному выраженш, 
., иолокуши", „возилки", нзъ дубоваго или березоваго хвороста. Ржи вы
севается 8 м^ръ, проса и сурепки по 1 мере, репы П/2 фун. Редко 
употребляется полотье. Урожай получается: ржи 20—30 телегъ, т. е. 
100-200 нуд., проса 60—200 пуд., ръпы до 300—500 мъръ съ сорок, 
десятины. Ръпа продается на месте по 15 — 20 к. за мъру мордвамъ, ко
торые отвозятъ ее для продажи въ Саратовъ. Вотъ стоимость культуры 
репы: срубить и свезти лъсъ 50 руб:, пашня и посевы 10 руб., охране-
Hie посева 10 руб., выкопка 10 руб., перевозка урожая 20 руб.,—всего 
100 руб. на дес, не считая платы за землю. Уборка репы производится 
около Покрова, морозы ей не вредятъ. Вырубленный лъхъ идетъ на угли; 
соснякъ и береста сбываются для смолы и дегтя, — стоимость корней 
чернолесья 25—30 руб. На второй годъ послов ржи идетъ яровое, поел* I 
проса—рожь, после р4пы—просо, за которымъ следуетъ рожь; зат^мъ I 
ведется обыкновенный трехпольный севооборотъ. Года четыре урожаи I 
держатся выше обычныхъ, а потомъ понижаются до обыкновенныхъ... Въ I 
этомъ первобытномъ способе хозяйства отражается поучительная истор1я I 
настоящаго земледел!я. Среднш урожай въ настоящее время въ местно- I 
сти оппсываемаго способа эксплоатацш почвы—около 30 пуд. съ сорок. I 
десятины; удобрете навозомъ, которое начали применять въ Шемышейке I 
года четыре назадъ, увеличиваешь урожай до 50 пуд., между темъ какъ I 
новая земля, изъ-подъ лесу, даетъ 100—200 пуд.; —причина неудовле- I 
творительныхъ урожаевъ такимъ образомъ представляется очевидной: она 
заключается въ истощеши или вернее—бедности почвы, которая для 
порядочныхъ урожаевъ требуетъ навознаго удобрешя. 

Наконецъ, встречается еще особый способъ эксплоатацш земли, 
возникнпй, въ противуположность описанному, въ новейшее время, после 
крестьянской реформы, создавшей новыя аграрный отношешя. Некоторыя 
пзъ крестьянскихъ обществъ, получивппя дарственный однодесятинный на-

I 
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дЬлъ, не зная, что делать съ ничтожнымъ клочкомъ иахатной земли, на 
этомъ клочке сЬютъ каждый годъ яровое (Сух. Карбулакъ), или попеременно 
назначакпъ его подъ озимь, яровое и паръ, такъ что вся земля нахо
дится въ одномъ поли трехиолгнаго севооборота (Вязовка, Тепловка, 
Григорьевка)... Тутъ уже н^тъ никакого хозяйства, это—наглядное вы-
ражен1е безземелья. Въ другихъ обществахъ на дарственной десяТин'Ь 
ведется обыкновенный трехпольный севооборота, т. е. какой нибудь 
осминникъ, достаюнпйся на душу, разбивается на три ноля и нри пере
деле также подвергается разценке по качеству почвы, такъ что двухъ— 
трехъ—саженный клочекъ въ поли дробится на более мелые загоны; но, 
очевидно, весь этотъ хозяйственный порядокъ сохраняется по традицш и 
на деле является пароддей на хозяйство. Въ более счастливыхъ случа 
яхъ, крестьянке дарственные наделы присоединяются къ арендуемымъ 
участкамъ и вмести съ этими последними подчиняются трехпольному 
севообороту. 

Кроме всехъ назвапныхъ случаевъ отклонетя отъ общаго способа 
эксплоатащи почвы, на всемъ остальномъ пространстве ведется трех
польная система хозяйства, при чемъ, какъ известно, 7з ч- пашни остается 
подъ наромъ. После общей характеристики 2/з пашни, занятой посевами, 
я долженъ остановиться собственно на паровомъ поле и разсмотреть 
воиросъ о томъ, что делается для обезпечешя урожаевъ въ той я другой 
части изследованной местности. 

Повсеместно въ Саратовскомъ уезде паровыя поля не получаютъ 
навознаго удобрешя; исключете въ этомъ отношенш составляютъ кресть
яне Вязовки и Н. Бурасъ: съ недавняго времени (два—три года назадъ) 
въ обоихъ обществахъ навозъ вывозится на поля, но, имея мало скота, 
крестьяне удобряютъ только небольпие, ближайние къ усадьбе участки. 
Редко вывозится навозъ даже па коноплянники. Темъ не менее обви
нять населен1е въ хищническомъ хозяйстве нельзя безусловно- почти во 
всей местности Сарат. уезда навозъ переделывается въ кизякъ; его такъ 
мало получается и для этой цели, что иногда крестьяне принуждены 
покупать навозъ въ экономш (Всеволодчина), хотя съ другой стороны и 
сами кой-где нродаютъ его въ эконом1ю (Матюшкина, Тепловка). Я могу 
указать только на Пристанное и Балтай (Вольск, у.), частью—Матюш 
кино и Б. Карбулакъ, где нзлишекъ навоза идетъ па плотияу пвъ овраги. 
Въ Кузнецкомъ уездЬ издавна или съ последней ревизш вывозится на 
поля навозное удобреше въ Н. Дубровке, Кулясахъ и Наскафтыме; съ 
недавняго времени (два—три года) удобряютъ полевые загоны Шемы-
шеика и Григорьевка; на всемъ остальномъ пространстве навозъ упо
требляется на коноплянники и отчасти (Чпбирлей) на смоляныя ямы для 
ирикрышки. 

При недостатке навоза удобряютъ 2—10 саж. на душу; навозъ вы-
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возится обыкновенно зимой и въ междупарье, вообще по мере его на-
коллешя, въ кучи, изъ которыхъ онъ раструшивается передъ вспашкой 
пароваго ноля, около Петрова дня. Увеличеше урожая отъ удобрешя 
принимается на i/3 въ НаскафтымЬ, на 10—15 пуд. на десят. въ Куля-
сахъ и Шемышейкъ. Не менее сильно дгЬйств1е навоза въ Сарат. уЕзде-. 
въ им4нш кн. Щербатаго въ С. Карбулаке ежегодно удобряется до 30 
д е с , и, тогда какъ съ удобренной десятины шестидесятной меры (3,600 
кв. с.) получается до 18 чрт., неудобренная десятина даетъ только 8— 
9 чрт. Такимъ образомъ, несомненно, почвы обоихъ уъздовъ, сильно исто-
щенння десятки лътъ продолжающейся культурою, требуютъ удобрешя и 
хорошо оилачиваютъ последнее; но до сихъ поръ повсеместно ведется 
трехпольная система хозяйства безъ удобрешя. 

Если почва вообще не получаетъ обратно извлеченныхъ изъ нея ве-
щестеъ, то въ какой м^ръ производительности ея содъйствуетъ механи
ческая обработка? Какъ известно, исключительнымъ оруд1емъобр_аботки 
почвы у насъ въ крестьянскомъ хозяйстве служить соха. Говорить о дос
тоинстве этого оруд1я, о томъ, насколько оно выполняетъ свое назначеше, 
разрыхляя почву не более 3 верш, глубины, было бы совершенно излишне. 
Я могу указать на то, что даже сами крестьяне въ последнее время ръши-
лпсь несколько ИЗМЕНИТЬ старую конструкцию этого историческаго оруд1я, 
заменяя веревочныя подвои железными прутами, имеющими на концахъ вин-
товыя нарезки,—улучшенная такимъ образомъ соха поэтому получила назва-
Hie сохи—«винтовки». Винтовка вытъсняетъ старую соху пока въ Саратов-
скомъ уЬзд4; во всемъ же районе Кузнецкаго у. употребляется подвойная 
соха, которая впрочемъ стала делаться въ последнее время, вслъдств!е не
достатка въ крупномъ осиновомъ лесе, вместо дъльной разсохи, изъдвухъ 
дубовыхъ брусковъ («дво11чатка»). Дешевизна стоимости, возможность лег
кой починки, возможность работать одной лошадью, безземелье,—вотъ при
чины, которыя, кроме привычки, этого сильнаго стимула земледъльческаго 
населешя, заставляютъ крестьянское хозяйство крепко держаться за соху. 
Въ отношенш механической обработки вообще не только не сделано ни 
каиихъ улучшенш въ пр1емахъ, съ незапамятнаго времени введенныхъ, 
напротивъ, въ нгЬкоторыхъ мъстахъ наблюдается положительный регрессъ 
въ этомъ отношенш: тамъ, гдъ употреблялись для обработки залежей и 
даже мягкихъ земель плуги малороссшскаго образца, эти последше, вслъд-
cTBie упадка скотоводства, заменились снова сохой. Такъ, въ С. Карбу
лаке въ крепостное время было 150 илуговъ; теперь остается только 
штукъ шесть; тоже представляется, напр., въ Тепловке. Въ помощь къ 
сохе для обработки земли употребляется легкая борона въ 20 или 25 
железныхъ зубьевъ; кой где впрочемъ еще сохранилась борона съ дере
вянными зубьями. 

Повсеместно, так. образомъ, употребляя соху, первую вспашку па-
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ровыхъ нолей производить около Петрова дня, до итого времени паровое 
поле служитъ пастбищемъ для скота. Этотъ видъ пара, такъ наз. зеле
ный паръ, весьма дурно выполняетъ задачи паровой обработки почвы: 
земля плохо разрыхляется, слабо выветривается и запасается питатель
ными веществами, плохо уничтожаются ОДНОЛ^ТШЙ сорныя травы (сЬмена 
ихъ остаются на плотной земли безъ проросташя), мало запасается почва 
и атмосферной влагой. Для обезпечешя культуры следовало бы заменить 
его чернымъ паромъ и первую вспашку, взметъ яроваго жнивья произво
дить подъ зиму; но непреодолимымъ препятств1елъ къ тому является не
достаток или полное OTcyTCTBie выгоновъ у крестьянъ. Крестьянскш 
скотъ ходить на паровыхъ иоляхъ не только съ весны, его выгоняютъ 
на пары даже сейчасъ послт, перепашки паровъ, только чтобы куда-ни
будь согнать изъ усадьбы... Второй разъ паровое поле перепахивается 
при зад*Бяк4 еъмянъ, такъ что почты никогда не производится настоящая 
вторая вспашка, двоеше. 

Вспашка подъ яровыя также не производится подъ зиму, что безъ 
сомнт.щя составляетъ не мен'Ье слабую сторону, чймъ поверхностная об
работка пароваго поля. 

Такимъ образомъ, при трехпольной систем'Ь хозяйства въ томъ вид'Ь, 
какъ она ведется въ настоящее время, почва, не получая удобрешя, съ 
каждымъ урожаемъ истощается бол'Ье и бодЪе, ея производительность не 
возстанавливается, механическая же обработка дЬйствуетъ на самый по
верхностный слой почвы; къ тому же эта обработка всего мен'Ье въ на-
шемъ сухомъ климатЬ обезпечиваетъ растешя отъ засухи. Необходимымъ 
послт>дств1емъ истощетя почвы и дурной обработки являются неудовле
творительные урожаи, сменяемые все чаще полными неурожаями при не
сколько неблагопр!ятныхъ услов1яхъ погоды. Этотъ хозяйственный поря-
докъ вещей не можетъ продолжаться до безконечности и уже въ настоящее 
время требуетъ основныхъ перемт>нъ. 

Перехожу въ частности къ способамъ воздйлыватя pacTeHifi. 
Рожь. Разводимая во всей изс.гБдованной МЕСТНОСТИ рожь есть 

обыкновенная русская рожь; только въ Пристанномъ, всл,Ьдств1е уничто 
жешя пароваго ноля, вм'Ьсто озимой ржи, разводится издавна яровая 
рожь. Какъ уже было упомянуто, обработка пара нередъ иосйвомъ ржи 
начинается вспашкой жнивья, вытолоченнаго скотомъ, вь конц/Ь шня 
месяца. Чрезъ недвлю или двт. производится боронован!е; рт.дко кто-ни
будь двоитъ, обыкновенно же почти всегда поле остается въ такомъ вид& 
до посЬва. Двоятъ въ томъ случае, если земля засорена пырьемъ. ПосЬвъ 
делается съ перваго Спаса, обыкновенно около 6 августа; поздннмъ срокомъ 
считается Фроловъ день (18 авг.). ВысЪвается на хозяйственную десятину 
въ Саратовскомъ у. обыкновенно 1 чрт.,въ Кузнедкомъ у.—нисколько бо-
л^е, иногда до IV* чрт. (Дубровка, Чадаевка). ПосЬвъ всегда запахивается 



44 

сохою и почти никогда не боронуется; бороноваше употребляется въ томъ 
случай, еоли земля сильно засорена и плохо разрыхлена. ПосЬвъ, заде
ланный нодъ соху, бол^е обезпеченъ: благодаря неровному виду поверх
ности, на поли, при нашихъ степныхъ вьюгахъ, лучше задерживается 
снеговой покровъ и предохраняетъ пос^въ отъ вымерзатя; борозды между 
гребнями служатъ для отвода весенней воды и, такимъ образомъ, освобож-
даютъ растешя отъ вреднаго избытка ея. Замечено также, что, при упо
требляющейся у насъ сошной задйлк'Ь, хлйбъ сильно укореняется, ку
стится, даетъ более крупный колосъ и более веское зерно; - это, ве
роятно, объясняется болйе р^дкимъ всходомъ при сошной заделке, 
сравнительно съ заборонованнымъ посЬвомъ. Уборка производится сер-
помъ, низкш хлйбъ, впрочемъ, убирается на крюкъ. Скоигенныя или cpi-
занныя растетя сейчасъ же вяжутся въ снопы и складываются для до-
сушивашя на поляхъ въ кучи—гуськомъ, въ крестцы, скирды и т. п. Въ 
свободное время изъ скирдовъ (въ 2—4 телеги) хлйбъ перевозится на гумно 
и складывается въ одонья круглой формы, устраиваемыя въ Саратовскомъ 
у. прямо на земли, въ Еузнецкомъ у. всегда на подскирдникахъ. Молоть
ба производится цепами. Большая часть ржи обмолачивается зимой—въ 
Саратовскомъ у.сыромолотомъ, въ Еузнецкомъ у. снопы предварительно под
вергаются овинной сушки.Овины устраиваются въвидъ т. наз. „шишей", 
обыкновенныхъ овиновъ и риги. Шяшъ, это—яма, надъ которой устанавли
вается конически жерднякъ; снаружи вокругъ этого жердняка раскладывают
ся снопы колосьями внутрь въ одинъ рядъ; на дне ямы ведется топка, при 
чемъ необходимо употребляются дрова, не солома, и, такимъ образомъ, 
легко и безопасно совершается процесса, сушки.TaKie же шиши въ Кузнец-
комъу. употребляются для сохранетя сноповаго хлеба, который легко могъ 
бы сопреться при обыкновенномъ способе (просо). Овины—риги пред-
ставляютъ срубы, подъ которыми вырывается яма; сбоку этой ямы есть 
другая более глубокая яма для топки. Дымъ изъ топки выходнтъ въ ригу 
щелями съ боковъ сруба и выделяется изъ помещешя наружу черезъ 
крышу. Снопы кладутся (до 200 шт.) „однорядкомъ" и „овиномъ" въ два 
ряда колосьями вместе (до 400 сноповъ). Сушка продолжается 4—5 ча-
совъ. Дровъ выходитъ на одну насадку до 1/i воза. Вокругъ риги или 
сбоку ея пристраивается сарай для молотьбы. Этой же ригой въ Чадаевке 
пользуются для сушки конопляной соломы. Овины—„печи" устраиваются 
такимъ образомъ, что въ углу сруба, вблизи насадной двери, вырывается 
яма для топки; дымъ съ искрами огня, поднимаясь вверхъ, разстилается 
надъ. снопами, поставленными (до 200 шт.) на колосники, и выходитъ 
наружу въ небольшое окно противъ насадной двери. Дровъ употребляется 
меньше, и опасность отъ пожара не такъ велика, какъ въ ригахъ. Улуч
шенный овинъ, вместо ямной печи, имеетъ (въ Чадаевке) кирпичную 
печь съ дымовыми продухами, несколько задерживающими искры, —опас-
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иость еще меньше, и есть некоторая возможность регулировать топку. Въ 
южной части Кузнецкаго у. одинъ овинъ приходится на 10—15 домовъ, 
въ северной части 2—4 дома им^готъ овинъ. О величине урожая въ раз-
ныхъ м'встахъ и употребленш навознаго удобретя подъ рожь было 
говорено. 

Разведете яровой ржи, „ярицы", ограничивается однимъ Пристан-
нымъ, где она издавна высевается после бахчи и подсолнуха первымъ 
посЬвомъ, въ „первую соху", въ количеств!', 8 м. на каз. дес. Замеча
тельно, что густой посЬвъ ея, какъ и другихъ яровыхъ, у насъ более 
подвергается вл!яшю засухи, скорее выгораетъ, ч4мъ рт,дк1й, „обряд
ной", какъ говорятъ крестьяне. Уборка ея наступаетъ раньше пшеницы, 
съ Казанской. Сведши урожай 40—50 пуд. 

Разводимый овесъ принадлежитъ къ сорту обыкновенная б4лаго метель-
чатаго овса; въ н'Ькоторыхъ м'встахъ Кузнецкаго у. будто бы встречается 
сортъ одногриваго овса, но мне не приходилось его видъть.—Разводимое 
просо принадлежитъ къ разнымъ сортамъ б-влаго, краснаго и ст-раго проса; 
собственно часто встречается смесь этихъ сортовъ. Насколько разводятъ 
эти сорта въ чистомъ вид'Ь, предпочитаютъ по урожайности белое красному 
просу въ Кузнецкомъ у.; въ Саратовскомъ у., наоборотъ, на новыхъ м^стахъ 
с^ютъ красное просо.Весьма часто въ Кузнецкомъ у. встречается комовая 
разновидность, менйе подверженная осыпашю зерна при cospeeaHin, даю
щая более крупное зерно и более урожайная; но она позже вызреваетъ 
сравнительно съ метельчатымъ просомъ, и чрезь 3—4 года вырождается 
въ эту последнюю разновидность, такъ-что семена должны быть часто во
зобновляемы.—Изъ пшеницъ разводятся обыкновенная русская пшеница (изъ 
мягкихъ пшеницъ) и бгьлотурка; последняя, требуя старыхъ, залежныхъ 
почвъ, на мягкой земле переходитъ въ «переродъ»,и потому у крестьянъ 
мало сеется.—Изъ ячменей возделывается одинъ четырехрядный ячмень.— 
Разводимая греча есть обыкновеная русская гречиха. 

Подъ все эти яровые хлеба, следующее за озимой рожью (кроме пше 
ницы, которая идетъ за подсолнухомъ), почва не пашется подъ зиму ни 
въ той, ни въ другой местности: земля, не подвергаясь разрыхлешю, въ 
теченш зимы слабо выветривается, мало пропитывается влагой, падающей 
въ виде дождей осенью и освобождающейся при таяши снега весной, не
достаточно очищается отъ сорныхъ травъ. Вместо того, чтобы, при вспашке 
подъ зиму, весной ограничиться поверхностной обработкой, приходится 
весной надлежащимъ образомъ разрыхлять землю, выворачивая нижте 
влажные слои почвы на верхъ, и рыхлить ихъ многократной бороньбой; 
это же все въ сильной степени способствуетъ изсушенш почвы. Само со
бою понятно, что при всемъ этомъ теряется много лишняго времени, что 
также имеетъ существенное значеше при короткости нашей весны. Произ
водству осенней вспашки подъ яровыя мешаетъ ежегодный переделъ зем-
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ли, который совершается всегда весной. Но, конечно, ничто не препят
ствуешь д'Ьдить землю осенью. ЗагЬмъ, подъ зиму не нашутъ и при дол-
госрочныхъ перед'Ьлахъ; следовательно, если земля не обработывается съ 
осени, то это въ сущности происходить по другимъ причияамъ, по моему 
мнт,тю,—по привычки и непониманью болЬе совершенныхъ способовъ 
обработки. 

Такимъ образомъ, sci яровые высеваются по жнивью и запахиваются 
сохой, за которой тутъ же слЬдуетъ борона. Только иногда подъ просо 
и гречу земля пашется, «парится», какъ говорить крестьяне, передъ по-
СБВОМЪ; тогда поле, засЬянное нросомъ, не перепахивается после посЬва; 
между тт.мъ какъ просовый поставь по невспаханному полю всегда пере
пахивается, «ломается», чрезъ 3-—10 дней после свва, когда сЬмена пу-
стятъ въ земли ростокъ. Иногда по небрежности яровой ПОСБВЪ запахи
вается безъ бороноватя; посл,вдств1емъ этого наблюдается уменыиеше 
урожая на »/,-, даже на !/з- Около Саратова яровые посевы производятся 
съ конца марта, большею частью съ 10 апреля. Сначала сЬется овесъ, 
нотомъ ячмень, бйлотурка, русская пшеница, подсолнухъ—не далЬе 9 мая; 
просо высевается около Николы; греча светел въ КОНЦЕ мая. Въ Кузнец-
комъ у. настоящие сЬвъ.начинается около Георпя (23 аир.), ражена неде
лю раньше или позже; поздшй сЬвъ—около Николы; гречу сЬютъ 1—15, а 
въ с4в. части уезда (Трескино, Трахатотово) 15—20 шня. На 1 дес. 
сороковой меры высевается обыкновенной пшеницы, ячменя и гречи по 
1 чет. (белотурки несколько менее), овса 2 чрт., проса 1—2 пуд. Вообще 
говоря, въ Кузнецкомъ уезде, въ особенности въ мордовскихъ обществахъ, 
употребляется бол*егустой посЬвъ, напр. ржи до 1V2

 чРтч о в с а 27г ЧРТ-» 
гречи Р/з чрт. и т. д. Я ие могу решить, ч^мъ обусловливается такой 
непомерный расходъ посЬвныхъ евмянъ. На качество евмянъ мало обра
щается внимашя: еще рожь, овесъ, пшеница и—пожалуй—греча обсеваются 
порядочными Семенами, просо же и конопля часто высЬваются ухвостьемъ;— 
пзъ плохого евмени, конечно, выходятъ и слабые всходы, которые скорее 
обезеиливаются и гибнутъ отъ засухи.—Полютъ просо и пшеницу, рьже 
овесъ. Уборка—серпомъ; низкш хлъбъ косится на крюкъ и при этомъ уби
рается розвязью; въ неурожайные годы низюе и рйдые колосья вырывают-1 
ся руками съ корнемъ («теребошный хлЬбъ»). Греча везде, а просо только 
въ Саратовскомъ у.убираются розвязью; остальные хлеба (не исключая про
са въ Кузнецкомъ у.) связываются въ снопы. Некоторое время снопы досу
шиваются въ гуськахъ, крестцахъ, копенкахъ, нотомъ для продолжитель
н а я сохранешя на поляхъ ихъ складываютъ въ скирды, кладушки, бо-i 
ровки, въ 100—200—400—500 сноповъ. Въ свободное время хлебъ пере
возится на гумно въ одонья или клады (700 сноповъ). Заслуживаешь вни
машя екладывате и сохранете проса въ такъ наз. «шишахъ»: въ кони
ческой кучке, сложенной вокругъ жердняка, снопы лежатъ въ одинъ рядъ, 
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колосьями внутрь, такъ что въ средний кучи образуется пустота; СТЕНКИ 
кучи для вентилящи воздуха им'Ьютъ отверсия,—для этого въ нихъ зак-
ладываютъ старыя колеса; такимъ образомъ хл'Ьбъ прекрасно сохраняется 
сухимъ и не сгорается до молотьбы. Съ осени обмолачиваютъ гречу, просо; 
овесъ и рожь молотятъ зимой и даже следующей весной. Молотьба повсе
местно производится ц'ьномъ; въ Саратовскомъ у. также—и гономъ лоша
дей, запряженпыхъ въ телеги или связанныхъ одна съ другой поводьями. 

Чечевица и горохъ воздъмываются въ Кузнецкомъ уЪздт. въ небольшихъ 
разм'Ьрахъ. ОЬмянъ обоихъ растетй высевается до 6 пуд. на сорок, десят. 
ПосЬвъ—рантй, BMicrb съ овсомъ; запаханное и заборонованное поле 
остается безъ ухода до уборки, которая производится простой косой и 
тереблетемъ (горохъ), розвязью. Скошенныя растетя дня чрезъ два сгре
баются изъ покосовъ въ кучи, сей-часъ же перевозятся на гумна и мо
лотятся цепами. Урожайность того и другого растетя въ средтй годъ 
20—25, иногда 30 пуд. Солома чечевицы составляетъ прекрасный кормъ 
для скота. 

Картофель въ крестьянскомъ хозяйстве разводится въ небольшихъ 
разм'Ьрахъ, кром'Ь нодгородныхъ хозяйствъ, и обыкновенно на огородахъ; 
впрочемъ, въ нйкоторыхъ селахъ обоихъ уЬздовъ (Матюхино, Каменка 
и др.) его садятъ на поляхъ. Это растете при крестьянскомъ малозе
мелье и дурной обработки почвы, должно бы занять одно изъ нервыхъ 
мйстъ въ полевомъ хозяйстве. Введете его въ полевое хозяйство было 
бы большимъ шагомъ въ д̂ игй обработки почвы: значете его въ послйд-
немъ отношети было бы тоже, какъ и другого пропашнаго растетя, очень 
распространенная у насъ—подсолнечника, съ т4мъ преимуществомъ одна
ко, что урожайная масса картофеля могла бы въ вид4 навоза опять по
ступать на поля, тогда какъ весь урожай подсолнуха, извлекающей изъ 
почвы вдвое бол&е пнтательныхъ веществъ, чймъ б. ч. другихъ расте
тй , безвозвратно отчуждается изъ хозяйства: солома сожигается на золу 
для поташныхъ заводовъ, а сЬмена продаются въ городъ... Посадка кар
тофеля производится ранней весной по невспаханному полю, какъ и друг, 
яровыхъ, подъ соху, во вторую борозду. За сохой идетъ борона. Круп
ные клубни для посадки разр4зываются на 2—6 частей. Мотыжатъ два 
раза и при второмъ мотыжети окучиваютъ; рйдко окучивате произво
дится посредствомъ сохи. Уборка—мотыгами, скребкомъ и сохой, въ конце 
августа. Урожай вообще хоропий, 300—800 мт.ръ. Въ Саратовскомъ у. сохра-
няютъ кортофель зимой въ погребахъ и ямахъ (для с4мянъ) бутылкообразной 
формы; последтя выстилаются и прикрываются сверху соломой, чтобы 
морозъ не ароникъ до картофеля.—Употребляется картофель для собствен-
наго продовольств1я; въ ближайшихъ къ городу местахъ онъ воздйлы-
ваетса и для продажи въ городъ. При этомъ я не могу не отметить одинъ 
изъчастныхъ случаевъ, которые въразныхъ местахъ у сидиваютъ обпце тор-
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мазы крестьянскаго благосостояния. Крестьяне с. Вязовкн Саратовсваго у. 
разбили свои картофельныя и огородныя плантащи но прекрасному, самой 
природой назначенному для огородной культуры участку; по этому участку 
прорыты были канавы и проложены трубы для орошетя тутъ же бьющими 
изъ земли источниками. Участокъ этотъ былъ поучптельнымъ примйромъ 
орошетя въ безводномъ степномъ хозяйстве п обезпечивалъ населеше 
несколько Л'БТЪ своими продуктами, которые продавались въ Саратовъ, 
пока не вздумалось какому-то купцу устроить версты на дв-Ь по ручью 
водяную мельницу. Этотъ господинъ, охлопоталъ себе рйшеше мирового 
судьи, запрещающее употреблять ключи для поливы, и въ настоящей годъ 
этотъ участокъ представлялъ собой уже картину полнаго разрушешя... 

Огромное значеше въ Саратовскомъ у. получила культура подсолнечни-
яа, какъ это было видно изъ относительно значительной площади его посЬ-
вовъ.Въ Саратовскомъ у. возд'влываще подсолнечника распространилось въ 
30-хъ годахъ изъ Воронежской губ. Болыше урожаи нодсолнечнаго стшени, 
изъ котораго получается прекрасное масло, выгодное вл1яше подсолнечна-
го растешя на посл-вдующш за нимъ растешя въ севообороте сразу прида
ли подсолнечнику значеше важнейшаго изъ культурныхъ растеши, разводи-
мыхъ съ торговой целью. До 60-хъ годовъ культура подсолнуха у насъ 
продолжала развиваться: Саратовъ поставлялъ ежегодно въ столицы и во 
внутреншя губерши до 250—300 т. пуд. масла; но съ 1867 г. подсолнеч
ная промышленность потерпела кризисъ, причиненный появлешемъ пара-
зитнаго грибка изъ рода ржавчинъ (Puccinia Helianthii), который опусто-
шаетъ наши поля и до сихъ поръ; урожаи подсолнуха вм'Ьсто прежиихъ 
(50—150 пуд. уменьшились до 10-50 пуд. Уменынеше урожаевъ могло 
нависить также и отъ истощешя почвы, какъ это можно заключить пзъ 
того, что въ север, частяхъ уезда, напр., Тепловкт., где подсолнухъ 
садится не более 20 Л'БТЪ, не смотря на норажеше ржавчиной, въ луч-
niie годы урожаи его достигаютъ еще до 100 пуд. Какъ бы то ни было, 
до сихъ поръ вблизи Саратова подсолнечникъ продолжаетъ возд^лываться 
сплошными пространствами, способствуя при существующихъ пр1емахъ и 
порядкахъ хозяйства, сильному истощешю почвы. На поляхъ воздт>лы-
вается масляный сортъ съ семенами мелкими, округлыми на подобге кофе; 
100 пуд СБМЯНЪ этого сорта даютъ двумя—тремя иудами более масла 
сравнительно съ сортомъ крупнымъ, „воронежскимъ", грызовымъ. Посадка 
ведется, какъ у картофеля, чрезъ борозду, при чемъ за одной и даже* 
двумя сохами усиБнаетъ садить одна женщина, за сохой слт5дуетъ непо
средственно борона. Вблизи Саратова садятъ возможно рано, въ первую 
соху; въ другихъ более удаленныхъ отъ города м'Ьстахъ (Вязовка, Все-
володчина) посадка производится отъ первой до последней сохи. С'Ьмянъ' 
идетъ 20—40 фунт. Бороноваше не употребляется предъ появлешемъ' 
всходовъ. Мотыжатъ первый разъ, когда разовьются 4 первые листа, вто-
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рой—когда растешя поднимутся до 1/i—2Д арш., оба мотыжешя вблизи 
Саратова производятся сохой, и только въ рядахъ растешя пробиваются 
ручными мотыгами; въ другихъ мъхтахъ для втораго мотыжешя употреб
ляется окучиваше сохой, или оба раза мотыжатъ и ври второмъ мотыже-
нш окучиваютъ растешя ручными мотыгами. При первомъ мотыжешп 
всходы прорйжаются до !/4—2Д арш., но большею частью къ сожал'Ьшю 
этого не делается.Уборка наступаетъ въ конце августа; растешя срезаютъ 
серпомъ на высоте 1 чрт. арш., складываютъ ихъ горстями на 1—2 недели 
для дocyшивaнiя,—ч'Ьмъ долее остаются стебли на поле, тт.иъ менее 
получается изъ нихъ золы, и тймъ худшаго качества выходитъ эта зола,— 
и тутъ же обмолачиваются цепями. Средшй урожай зерна въ настоящее 
время 30-40—50 п. Зерно продается по 1 р. до 1 р. 90 к. за пудъ; зола 
хорошаго качества, со „слиткомъ", покупается по 40—45 к., плохая 10 к. 
за пудъ, съ десятины ея получается 6—10 пуд.. Почти со всего района 
подсолнечной культуры зерно свозится въ Саратовъ для перебивки на 
масло; только въ север, части, именно въ с. Адоевщин'Ь (Вольск, у.) я 
нашелъ несколько маслобойныхъ заводовъ. Изъ 100 пуд. сЬмянъ полу
чается 30 пуд. шелухи, 40 пуд. колоба и 20—22 пуд. масла; остальные 
10 пуд. составляютъ потерю. Масло сливается въ керосинныя бочки и 
продается по 4%—6 руб. за пудъ въ Саратове, откуда оно идетъ въ 
Москву, Петербургъ, Одессу, Астрахань и т. д. Колоба или жмыхи ра
сходятся на мт,ст4, если зерно перебивается въ селе, ихъ покупаютъ 
крестьяне для скота по 30—55 к. за пудъ. Подсолнечная культура не 
истощала бы земель, какъ въ настоящее время, если бы зерно перераба
тывалось на м^стт., и жмыхи, составляющее концентрированную приправу 
къ грубымъ, мало питательнымъ кормамъ (солома), окончательно посту
пали бы въ навозъ, и если бы этотъ послЬднш употреблялся для удоб-
решя: тогда истощеше почвы ограничилось бы отчуждешемъ соломы, со-
жигаемой для получешя золы для поташныхъ заводовъ. 

Въ то время какъ въ Саратовскомъу. развита культура подсолнечни
ка, и на ней въ значительной степени старается основать свое благосостоя-
Hie крестьянское населегпе, въ Кузнецкомъ у. крестьяне излекаютъ средства 
для уплаты податей изъ культуры другого масличиаго растешя—конопли.Это 
растете въ Саратовскомъ у.возд'Ьлывается въ ничтожвыхъ разм'Ьрахъ, уве
личивающихся въ направлеши къ сЬверу,въ Липовкт. уже отводятъ конопли 
место не только въ огородахъ, но и вообще по низменнымъ м'Ьстамъ до
лины З-зы и Елховки; здесь культура конопли вызвала местный кустар
ный промыселъ въ виде тканья пологовъ и мътиковъ изъ конопляной пряжи 
(Липовка, Оболиха, Зиновьевка и др. общества). Въ Кузнецкомъ у. только 
Шемышейка сЬетъ коноплю въ небольшомъ количестве; зат'Ьмъ она раз
водится всегда на всемъ пространстве усадебныхъ угодш, которыя не
пременно удобряются, иногда же подъ нее назначаются и полевые участки 
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кромй того, но въ посд'Ьднемъ случае земля не унаваживается (Чадаевка, 
Никольское). Полевая конопля, разводимая безъ удобрешя, даетъ вдвое 
менышй урожай и зерно более мелкое, хотя и веское. Не самое лучшее 
зерно, однако, получается непосредственно после удобрешя: на первый 
годъ растешя идутъ въ солому и завязываютъ мало и довольно легкаго 
зерна; на 2-й годъ выходить самый обильный урожай зерна, а чрезъ 
4 — 5 л. д'Ьйств1е удобрешя исчезаетъ, и его необходимо повторить. Соб
ственно редко весь участокъ удобряется въ одинъ годъ (Трахашотово), 
почти всегда удобреше вывозится на полоску въ 1 — 2 саж. шириной, 
настолько, насколько хватить навоза; на следующей годъ удобряется 
рядомъ следующая полоска и т. д., пока чрезъ 3—5 л. не будетъ уна-
воженъ весь участокъ, величиной въ какой нибудь осминникъ; тогда 
снова унаваживается первая полоска. Навозъ употребляется въ такомъ 
количестве, что покрываетъ землю вершковымъ слоемъ (до 200 возовъ на 
осминникъ). Вывозка его производится осенью, зимой (ръже) и весной; 
раструшивается же онъ всегда весной, и после запахивашя сей-часъ же 
делается самый поеЬвъ, въ половине мая. ВысЬваютъ 5—10 м. на каз. 
десятину; семена запахиваются и забороновываются или только заборо-
новываются (Лпповка). Посконь берется, смотря по местности, съ поло
вины шля до Успенья; связывается въ снопы и осенью стелется на чи-
стыхъ местахъ недели на три—четыре, не более; опять вяжется въ снопы, 
въ Кузнецкомъ у. сушится въ овияахъ, баняхъ, и мнется на мялкахъ. 
Дергаютъ коноплю съ конца августа и въ начал* сентября, снопы некоторое 
время просушиваются въ кучкахъ (бабки по 5—9 сноповъ) и зат^мъ об
молачиваются цепомъ. Обмолоченная солома поступаетъ въ мочку недели 
на три въ речной, озерной или ключевой водЬ, потомъ просушивается и 
обминается следующей весной, редко—зимой (Чадаевка, Лпповка). Куделя 
связывается десятками горстей или въ круги (для продолжительнаго со-
хранешя); она частью перерабатывается на месте, большею же частью 
продается на базарахъ и на месте прасоламъ, также какъ и сЬмя. Въ 
Чадаевке скупщики покупаютъ волокно еще въ вид* сноповъ по 5—6 р. 
за 1000 сн. моченыхъ и 2—3 руб. за немоченые. Съ десятины получается 
до 1000—2000 сноповъ, волокна выходитъ 10—20 пуд. въ томъ числе до 
'/в части поскони. Урожай свмянъ 25—70 пуд. Съ полевой земли, безъ 
удобрешя, урожаи значительно ниже. Щна на сЬмя 70 к.—1 р. на ку-
делю („пенекъ")—до 1 р. 50 к. за пудъ. Продажа ведется такимъ обра-
зомъ, что нуждающееся населеше запродаетъ сЬмя за долго до урожая 
прасоламъ, договариваясь при этомъ уступить 5—20 к. съ пуда противъ j 
той ц/Бны, какая будетъ до Казанской или Михайлова дня,—въ это время j 
цены низки, такъ какъ все снешатъ продавать, что бы выручить деньги j 
для уплаты податей; барышникъ впередъ уплачиваете часть денегъ, и самъ j 
перепродаете товаръ впосл,Ьдств1и, когда цены более или менее повысятся, | 
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наживая такимъ образомъ до 40% за ссуду. На коноплю въ Кузнецком! 
у. смотрятъ какъ важное хозяйственное растете: ея урожаи довольно по
стоянны, и выручка значительнее и скорее можетъ быть получена.—Мас
лобойные заводы для перебивки коноплянаго семени устраиваются двухъ 
родовъ: 1) „ручная маслобойка" стараго образца; выбивается „сухое ма
сло", которое ЦЕНИТСЯ по пр1ятному запаху и прочности сохранешя;—2) 
„Паровая маслобойка", новаго образца; получается такъ назыв. „сырое 
масло" худшаго качества. Изъ 120 пуд. сЬмянъ выходить до 30 пуд. 
масла—на паров, маслобойке, на ручныхъ маслобойкахъ масла получается 
на 1 пудъ менее показаннаго количества. Цьна на масло 3—4 руб. пудъ. 
Колоба разбираются крестьянами по 10—20 к. за пудъ; въ колобе около 
1 п. 10 фун. 

Другое прядильное растете—лет возделывается кой-где въ такихъ 
ограниченныхъ размърахъ, что культура его не им^еть значешя въ эко-
номическомъ бытт, населетя. 

Повидимому, несравненно большее значете должно получить воз-
дгьлывате капусты, огурцовъ и нъкоторыхъ другихъ овощныхъ растенгй, 
доставляющих! продукты первой необходимости; но, вслъдстме недо
статка въ удобныхъ для огородничества местахъ, мнопя общества со-
всъмъ не разводятъ овощей и покупаютъ ихъ для своего продовольств1я 
на ближайшихъ базарахъ или въ тъхъ пунктахъ, ГДЕ огородничество 
ведется при благопр!ятныхъ местныхъ услов1яхъ до известной степени 
съ промышленного цълью. Къ селамъ, не имеющимъ огородовъ, принад
лежать: Пристанпое, Всеволодчина, Б. Карбулакъ, Шемышейка, Кулясы 
и проч.; отчасти для продажи разводятся овощи въ Вязовкъ, Жуковкъ* 
(Вольскаго у.), Лопатинъ (Петр, у.), Р. Камешкиръ и друг. Вообще ого
родничество не составляетъ у насъ развитой отрасли хозяйства, дажевъ 
окресности Саратова: разводятся только самые обыкновенные овощи — 
капуста, огурцы, картофель, лукъ. Недостатокъ знатя и предпршмчиво-
сти являются причинами его первобытнаго состояшя Насколько можетъ 
быть выгодна культура огородныхъ растеши, видно изъ результатовъ 
воздълывашя (съ недавняго времени) въ с. Вязовкъ рппчатаю лука 
Сумела для разведешя ръпчатаго лука на огородныхъ поливныхъ участ-
кахъ покупаются весной отъ пензенскихъпродавцовъ по! —2 руб. за пудъ. 
Посадка делается на грядкахъ самой ранней весной. Мотыжатъ 2 — 3 
раза; въ половинъ августа делается уборка, и съ 1 дес. получается до 
700 меръ урожая, продаваемаго въ Саратове по 40—50 к. за меру. 

Въ ближайшей окрестности Саратова разводятся огурцы^ вместе съ 
арбузами и дынями, бахчевымъ способомъ. Разведете этихъ растенш, 
какъ было сказано, чередуется съ культурою яровыхъ хлебовъ погодно. 
иочва пашется весной два раза и каждый разъ боронуется. Недели че-
резъ две после второй вспашки, около Николина дня, производится по-
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садка подъ соху: чрезъ 4 пласта кладутся семена въ бороздки, прово
димый ручнымъ бороздникомъ („загребалка") такимъ образомъ, что сл'Ь-
дующимъ пластомъ ихъ заваливаютъ на 1 верш, глубины. Семена передъ 
посадкой проращиваются. Мотыжеше делается сохой въ междуряд1яхъ, 
а въ самыхъ рядахъ, между растешями земля пробивается ручными мо
тыгами,—въ первый разъ, когда разовьются два первые листочка, семя
доли („два уха" по выражешю крестьянъ); въ сухую погоду достаточно 
еще разъ повторить мотыжеше, во влажное же лито приходится эту ра
боту произвести до 5 разъ. Въ тоже время прорежаются густо етояпця 
растетя и расправляются плети. По мвре уборки, продукты сбываются 
въ Саратове. Уборка начинается около Петрова дня и продолжается до 
Ивана Постнаго; собираютъ въ недъмю разъ въ неурожайные годы и два 
въ урожайное лито. Воздйлывается два сорта: ])огурецъ русскш, длин 
ный, поздтй и 2) огурецъ муромсшй, мелкш, раннш, ценится ниже. Для 
получешя сЬмянъ, мясо спелы-хъ огурцовъ выжимается и складывается 
въ кадки, где оно киснетъ; потомъ семена отделяются, промываются 
свежей водой, высушиваются на солнце и сохраняются въ сухомъ мести. 
Ц4на с4мянъ 6—7 руб. за пудъ, 20—50 коп. за фунтъ—по мелочамъ, но 
продажа свмянъ собственно не составляетъ цели культуры. Дынп и ар
бузы разводятся такимъ же образомъ вблизи Саратова, но такъ какъ при 
нашихъ климатическихъ услов1яхъ они выходятъ мелки, не вкусны и не 
всегда вызр'Ьвають, то ихъ разведете довольно ограниченно. Семена 
покупаются въ Саратов* у торговокъ; предпочитаются дв'а сорта дыней— 
скороспелка и зимовка. Продажа, какъ огурцовъ, на возахъ. Съ десятины 
получается 20—50 возовъ, по 100—200 шт. въ возу. 

Въ предыдущемъ изложенш заключаются все данныя для опреде
ления того матер1альнаго дохода, какой извлекаетъ крестьянское населе-
ше изъ предоставленныхъ Въ его пользован1е земельныхъ наделовъ. Чтобы 
избегнуть какихъ-либо пропзвольныхъ предположетй и основываться на 
почве однихъ несомненныхъ, действительныхъ фактовъ, для выводовъ 
въ этомъ отношенш я возьму конкретные типы крестьянскихъ обществъ. 
Данными для выводовъ именно будутъ служить: количество всего наделм, 
величина его производительной части, пространство иосевовъ и средняя 
величина урожаевъ; свожу ихъ въ следующей таблице: 
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ВъО/овсеюнадгьла. Занято въ^/цзастянной площади. " " 

я 
Ф х . s» • m 
с° ° ? *а ЭЙ — ^ и н • .я 

Ъгъсъ надллъ. % • S § o £ g " g « b ю 

Каменка, 7,9 дес. 42 о о 4,7<>/о 530/0 230/0 8«/0 Ц0/0 4«/0 _ • / , _ о / 0 50 пуд. 40 пуд. 
быв. госуд. кр. 

П. Дубровка, 5,5 „ 45,4 „ 1,6 я 53 „ 23 „ 8 „ 11 „ 4 „ - „ - „ 40 „ 30 „ 
тоже. 

Трескино, 4 „ 60 „ 4„ 53 „ 23 „ 8„ 11 „ 4„ — „ - „ 35 „ 25 я 

быв. кр$п. кр. 
Я . Вряжммъ, 2,5 я 48 „ 1,3 „ 53 я 23 „ 8 я 11 „ 4 Я - „ - я 35 я 30 я 

тоже. 
Траханготово, 1,5 „ 44 я 18 „ 53 „ 23 „ 8 „ 11 „ 4 „ — „ — „ 35 я 25 я 

тоже. 
(7. Карбулакъ, 1 „ 20 „ — „ 50 „ 5 Я 5 Я — я - „ 3 5 я 5 Я 5 0 я 40 „ 

Каменка. Пахатной кемли 3,3 дес; следов., подъ паромъ 1,1 дес, 
подъ посЬвами 2,2 д е с , именно: подъ рожью 1,18 дес, овсомъ 0,5 дес, 
просомъ 0,18 дес, гречей 0,24 дес, горохомъ 0,09 дес Усадебныхъ уго-
д1й 0,37 дес. (подъ коноплей и картофелемъ). Луговъ 1 дес. 

Трескино. Пахатной земли 2,4 дес Въ пару 0,8 дес. Подъ посЬвами 
1,6 дес: ржи 0,85 дес, овса 0,37 дес, проса 0,13 дес, гречи 0,18 дес, 
гороха 0,06 дес. Усадебной земли 0,032 дес Луга 0,1 дес. 

П. Дубровка. Пахатной земли 2,5 дес. Въ пару 0,83 дес, подъ по
сЬвами 1,67: ржи 0,88 д е с , овса 0,38 дес, проса 0,13 дес, гречи 0,18 
дес , гороха 0,06 дес. Усадебныхъ угоди 0,09 дес. 

Н. Еряжимъ. Пахатной земли 1,2 дес. Въ пару 0,4 дес, подъ по
сЬвами 0,8 дес: ржи 0,43 дес, овса 0,19 дес, проса 0,06 дес, гречи 
0,09 дес. Усадебныхъ угодгй 0,032 дес. Луга 0,1 дес 

Траханготово. Пахатной земли 0,66 дес. Паровъ 0,22 дес, посЬвовъ 
0,44 дес: ржи 0,23 дес, овса 0,1 дес, проса 0,035 дес, гречи 0,05 дес, 
гороха 0,018 дес Усадебныхъ угодш 0,27 дес. 

Сух. Карбулакъ. Пахатной земли 0,2 дес. Хотя вся она занята яро-
вымъ посЬвомъ, чтобы сдъдать возможнымъ сравнете, предположимъ 
однако, что на ней ведется трехпольный сЬвооборотъ; тогда будетъ подъ 
паромъ 0,07 дес. и посЬвами 0,14 дес, именно: рожью 0,07 д е с , пше
ницей 0,05 дес, овсомъ, просомъ, подсолнухомъ по 0,007 дес. 

При вышеобозначенныхъ урожаяхъ ржи и овса и среднихъ урожаяхъ: 
преса и гречи по 30, пшеницы 50, гороха 20, подсолнуха 30, коноплян-
наго сЬмени 40, кудели 10 пуд. съ десятины въ томъ и другомъ обще
стве получается въ видй урожая съ надъльной земли, на 1 ревизскую 
душу (безъ вычета посъвныхъ сймянъ): 

4 
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П. 

и 
и 
я 

о 
ш 

60 п. 
я 

15 „ 
6 . 

г о 
о 
О 

200 п 
123 „ 
103 „ 
53 „ 
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64 О 03 и ° Й • 
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Каменка 58,5 п. 20 п. 5,4 п. 7,2 п. 1,8 п. 14,8 п. 3,7 п. — п. 
Н. Дубровка. 35,2 „ 11,4 „ 3,9 „ 5,4 „ 1,2 „ 3,6 „ 0,9 „ — „ 
Трескино..... 28 „ 9,25 „ 3,9 „ 5,4,, 1,2 „ 6,4 „ 1,6 я - „ 
Н. Кряжимг. 14,25 „ 5,7 „ 1,8 „ 2,7 „ — „ 1,3 „ 0,3 „ — „ 
Трахангот ... 7,6 „ 2,5 „ 1 „ 1,5 „ 0,4 „ 10,8 „ 2,7 „ — „ 
С. Еарбулакъ. 3,5 „ 0,3 „ 0,2 „ — „ — „ — „ — „ 2,5 „ 0,2 „ • - „ 8 „ 

Чтобы выразить более наглядно .разницу въ экономическихъ усло-
в!яхъ этихъ типовъ обществъ, обезпеченныхъ неодинаковымъ над'Ьломъ, 
и чтобы определить сравнительную тяжесть податей, лежащихъ на кресть-
янскомъ наееленш въ томъ и другомъ обществе, следуетъ выразить эти 
урожайные результаты одной мерой—въ деньгахъ, по существующимъ въ 
изеледованной местности среднимъ цЬнамъ (рожь 55 к., пшеница 1 р., 
овесъ 50 к., подсолн. сЬмя 1 р., греча и просо по 60 к., конопл. сЬмя 
75 к., кудель 1 р 20 к., горохъ 80 к., с&но 20 к., солома 10 к. за лудъ). 
Тогда выходитъ, что над^лъ на 1 рев. душу даетъ: 

Валового урожая безъ Урожая съ вычетомъ 
вычета (Амянъ. uocie. с^мявъ. 

Въ Каменки на 
„ Н. Дубровки. 
„ Трескинт,.... 
„ Н. Кряжимй. 
„ ТрахатотовТ) 
„ С. КарбулакЬ 

Въ этихъ цифрахъ выражается и плата за трудъ, и % на затра
ченный капиталъ на производство; въ этихъ цифрахъ, кроме долей, при
ходящихся на каждый изъ экономическихъ элементовъ землед/Ьльческаго 
производства, также заключается и матер!альное обезпечете водатей, 
который несетъ крестьянское населеше. Эти цифры не выдуманы, а взя
ты мною прамо изъ действительности, он-Ь, насколько это возможно, 
формулирую™ живые, современные факты. Въ какой мере обезпечено су-
ществоваше крестьянскаго населешя тт.мъ и другимъ над'Ьломъ, въ какомъ 
отношеши къ этому обезпечешю находится все податное бремя,—на эти 
вопросы въ предыдущемъ изложеши заключаются уже достаточно опре
деленные ответы; но чтобы придать этимъ ответамъ совершенную опре
деленность, необходимо предварительно представить общую тяжесть по
датей и друг, денежныхъ повинностей, необходимо предварительно из-
следовать друйя необходимыя расходный статьи крестьянскаго хозяй
ственная быта; тогда существенный вопросъ объ обезпеченности кресть
янскаго населешя вполне выяснится, определится и значеше другихъ 
г.остороннихъ источпиковъ матер!альнаго благосостояшя. 
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IT. 

Платежи крестьянскаго общества.—Ихъ отношеже къ величин* дохода съ 
надъльной земли у разныхъ типовъ крестьянскихъ обществъ.-—Оц,ънка въ са-
моиъ крестьянскомъ обществ* душеваго надъла.—РаслредБлен1е платежей въ 

обществ*.—Потребности крестьянскаго домохозяйства. 

При изложевш общинныхъ порядковъ пользовашя землей было ви
дно, что общество, распределяя земельные надт,лы между домохозяевами, 
въ тоже время, по т^мъ же экономическимъ единицамъ, д^литъ и все 
платежное бремя, обезпечивая его такимъ образомъ земельнымъ псточнп-
комъ. Земля была издревле основой податныхъ сборовъ, переложете BIIQ-
СЛЪДСТВШ податей на ревизсыя души ни мало не уменьшило ея значешя 
въ этомъ отношенш: до сихъ поръ въ народной жизни землевладЬше 
T*CHO связывается съ отбывашемъ податей и другихъ повинностей. Какъ 
же велика эта тяжесть платежей въ настоящее время, и насколько она 
уравновешивается земельнымъ обезпечешемъ? 

Элементы, составляющее платежное бремя крестьянскаго населешя, 
слъдуюнце: 1) подушная подать, 2) государственный поземельный налогъ 
съ земли и л4са, 3) выкупные, оброчные съ Л'Ьснымъ налогомъ платежи, 
4) земскш сборъ, 5) волостные и 6) сельсше расходы. Смотря по разряду 
крестьянъ и по м'Ьстнымъ услов1ямъ, общая сумма обложешя, если ее 
отнести къ одной единицт.—ревизской душ* или десятинЬ надела, будетъ 
весьма различна въ разныхъ обществахъ, какъ вместе съ т^мъ крайне 
неодинаково еоотношеше этой суммы съ ея земельнымъ обезпечешемъ, 
наж/Ьдо мъ. 

Для опредйлешя податнаго обложешя, по его элементамъ, въ раз
ныхъ обществахъ я представляю фактическое его состояше въ только что 
разсмотр'Ьнныхъ въ другомъ отношети типахъ обществъ. 

Каменка. Бывш. госуд. крест. Съ одной ревизской души сходитъ 
платежей: 

казенныхъ: подушныхъ, позем, налога 
и оброчной подати 11 р. 297з к. 

земскаго сбора 2 » 28V2 „ 
м1рскаго сбора (волост. и сельскаго), безъ 

страховыхъ пл 1 „ 16 „ 
14 р. 74 к. 

Следов., на одну десятину надельной земли (весь надт,лъ 7,9 дес.) 
приходится всъхъ платежей 1 р. 86 к. 

Н. Дубровка. Бывш. госуд. крест. За настоящш 1880 годъ на все 
общество приходится ВСБХЪ платежей: 

подушныхъ податей (по 3 р. 14 к.) 1434 р. 98 к. 
госуд. позем, налога съ земли и лЬса... 218 „ 8 „ 

4* 
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оброчныхъ податей 1519 р. 66 Е. 
л&снаго налога , 73 „ 94 „ 
земскаго сбора 317 „ 70 „ 
волостнаго сбора 228 „ 50 , 
сельскаго сбора безъ страхов 565 „ — 

4357 р. 86 к. 
Сл'Ьдоват., на 1 рев. душу (всЬхъ рев. дупгъ 457) приходится 9 р. 

53 к., а на 1 дес. надела (весь над'Ьлъ 5,5 дес.) 1 р. 73 к. 
Трескино. Вывш. крип, крест. Платежи за 1880 годъ съ 452 рев. 

дупгъ (по уставной грамогв считающихся; съ двумя приписными состоитъ 
въ обществе 455 рев. д.): 

подушныхъ податей (по 2 р. 17 к ) 983 р. 1 к. 
поземельнаго налога 177 „ 29 ,, 
выкупныхъ платежей 3247 „ 20 „ 
земскаго сбора 297 „ — 
волостнаго сбора 318 „ 50 „ 
сельскаго сбора (безъ страхов.) 404 „ 66 „ 

5427 р. 66 к. 
На 1 рев. душу приходится 11 р. 98 к., а на 1 дес. надела (весь 

над'Ьлъ 4 дес.) 2 р. 99V2 к. 
П. Кряжимъ. Съ 1172 рев. душъ (безъ 4 приписныхъ)причитается: 

подушной подати (по 2 р. 17 к.) 2543 р. 24 к. 
поземельнаго налога 269 „ 38 „ 
выкупныхъ платежей 5911 „ 50 „ 
земскаго сбора 442 „ 51 „ 
м1рского сбора (безъ страхов.) 2081 „ 52 „ 

11248 р. 15 к. 
На 1 рев. душу 9 р. 59 к., а на 1 дес. надела (над'Ьлъ—2»/а Дес ) 

3 р. 831/2 к. 
Траханготово. Съ 520 рев. душъ (безъ 2-хъ приписныхъ), считаю 

щихся по уставной грамогЬ приходится: 
подушныхъ податей (по 2 р. 17 к . ) . . . . 1128 р. 40 к. 
поземельнаго налога 67 „ 48 „ 
выкупныхъ платежей 1762 „ 58 „ 
земскаго сбора. 194 „ 64 „ 
MipcKoro сбора 417 „ 60 „ 
сельскаго сбора (безъ страхов . ) . . . . . . . . . 268 я 21 „ 

3838 р. 91 к. 
На 1 рев. душу 7 руб. 38 к., а на I дес. надельной земли (весь 

над'Ьлъ 1г/а Две.) 4 р. 25 к. 
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С. Карбулакъ. Съ 558 рев. душъ приходится: 
подушныхъ податей (по 2 р. 35 к.) 1311 р. 39 к. 
поземельнаго налога 53 „ 71 „ 
земскаго сбора 51 „ 60 „ 
гарантш железной дороги 62 „ 77 „ 
волостныхъ расходовъ 398 „ 97 „ 
м1рскихъ сборовъ 788 „ 66 „ 

2667 р. 1 к. 
Следов, на 1 рев. душу, какъ и на одну дарственную десятину 

надела, приходится 5 р. 3 к. 
Итакъ, вотъ цифры обложемя въ крестьянскихъ обществахъ, обез-

печенныхъ тт,мъ и другимъ наделомъ. Ч'Ьмъ меньше над'Блъ, т^мъ пла
тежи ложатся тяжелее на десятину—единицу земельнаго надела. Раньше 
было показано, что ч£мъ меньше над4лъ, т£мъ относительно меньше его 
производительная часть (пашня и усадебныя угод1я); сл4доват. само по 
себе обременительное обложете населешя сидящаго на малыхх надЬ-
лахъ, отъ того делается еще более ст'Ьснительнымъ.—Предъ этимъ толь
ко - что выведенъ валовой доходъ, доставляемый наделомъ; теперь есть 
возможность выяснить его соотношеше съ платежами. Нетъ надобности 
вдаваться въ сложныя соображешя о томъ, кашя доли изъ валоваго до
хода должны быть отнесены на элементы производства—трудъ, капиталъ, 
чтобы определить ренту надельной земли и такимъ образомъ выяснить 
отношеше между податями и ихъ обезпечешемъ, для этого сл'Ьдуетъ 
только узнать фактическую величину ренты. Оказывается, что въ Каменке 
весь душевой над'Блъ (безъ коноплянника) сдается, или, какъ говорятъ 
крестьяне, „продается полевая и луговая душа" по 20 руб.; следоват. 
платежи не только не превышаютъ доходности земли, напротивъ, послед
няя выше руб. на 5 съ надела. Этого уже нетъ въ Н. Дубровке, где 
душа продается за 6—8 руб., такъ что приходится несколько доплатить 
платежей изъ другого источника. Въ Трескине, судя по аренднымъ це-
намъ на месте, доходъ отъ земли близокъ къ платежамъ. Въ Н. Кря-
жиме душа продается за 2 р. 50 к., такъ что доплатить приходится до 
7 руб. Въ Трахашотове душа стоитъ 2 руб., след. 5 р. 38 к. ложатся 
на личность плательщика. Въ С. Карбулаке душа можетъ быть оценена 
въ 80 к., следов.; 4 р. 58 к. падаютъ на личный трудъ.—Выводы эти, 
какъ нельзя более, выясняютъ разницу въ экономическомъ положенщ 
крестьянъ, обезпеченныхъ полнымъ н, напр., даровымъ надвломъ. Срав
ните, напр., каменскаго крестьянина, которому душевой наделъ даетъ-j-
5 руб., и новокряжимскаго, у котораго доходность однодушеваго надела 
ниже подати на—7 руб.;—разница выходитъ въ 12 руб. на ревизскую 
душу. „Нужно-ди после этого еще выводить глубокомысденныя сообра-
жешя о причинахъ упадка крестьянскихъ хозяйствъ" скажу, словами кн. 
Васильчикова. Вотъ наглядная экономическая разница на двухъ среднихъ 
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хозяйствахъ дер. Каменки и с. Трахашотова, изъ очень многихъ подоб-
ныхъ описанш, сд^ланныхъ мною на месте. 

Каменка. Хозяйство А. М. Воякина (среднее). Платить за 2 души. 
Въ семействе: самъ (старикъ), жена, сынъ женатый и малолетни внуче-
нокъ,—всего пять наличныхъ душъ. Въ этомъ году снято: около 5 дес. 
ржи, 27а Дес. овса, 7а Дес гречи, 7в Дес- «роса, 7*о Дес- картофеля; 
засеяно 5 дес. ржи. Подъ усадьбой коноляннику 3Д Дес- Въ числе по
левой земли на 1 душу земля арендована („куплена душа"); кроме того, 
у одного изъ окрестныхъ влад'Ьльцевъ снято 3 дес. для озимаго посева. 
Лошадей 2, жеребенокъ 1, корова 1, овецъ 5 штукъ. Кроме хлебопаше
ства никакихъ занятш неим4етъ. Два неурожая неренесъ благополучно. 

Траханготово. Хозяйство М. Кирилова (среднее). Платятъ 27а рев. 
души. Самъ, жена, сынъ 16 д., дочь 12 л. , ребенокъ,—всего 5 душъ. 
Въ этомъ году было въ ПОСБВТ,: ржи 37а Дес-> о в с а *7з дес, проса два 
осминника, гречи 1 дес. съ осьминникомъ, гороху осминникъ. Зас4ялъ 
ржи 37з Д е с Одна десятина осталась незасеянной: недостало сЬмянъ. 
Въ числе полевой земли дв'Ь десятины надельной, остальное арендовано 
у владельца. Конопляннику 8 саж. (т.е. 640 кв.с.) на дв'Ь души,—-на 7а 
души по злоупотребленш кого-то изъ сельскихъ властей не додано. Ло
шадь 1, корова 1 съ теленкомъ, овецъ и свиней н^тъ. Своего хлеба 
редко хватаетъ Зимой понемногу покупаетъ дрова у лесопромышленника 
и возитъ въ Кузнецкъ; парень у кого нибудь принанимается поработать. 
Кроне платежей за 272 души, уплачиваем за арендную землю 13 руб. 
78 к., такъ что всвхъ несетъ платежей 33 р. 78 к. 

Но воть хозяйство А. Сарычева (также въ Трахатотовт.), платящее 
2 рев. души, аналогичное съ хозяйствомъ Воякина въ Каменке. Самъ— 
вдовый, дочь 16 л., остальные 4-ро дйтей ниже 10-ти летняго возраста. 
Лошадь 1, коровы, овецъ, свиней н^тъ. Было въ носвве въ этомъ году: 
ржи 3 дес, овса 2 осминника, проса 1 дес. (гречи не было), гороху 1 
осминникъ. Одна яровая десятина продана, п. ч. неч'Ьмъ было сеять. 
ЗасЬяно озими 27а дес.,а 7а Дес- продано: не хватило съмянъ (продано 
за 272 руб. вспаханной и заборонованной 7а десятины, даже дана ло
шадь для посевной работы), 

Въ томъ числт. надельной земли 1 д е с , остальное арендовано вме
сте съ обществомъ у владельца. Коноплянника 8 саж. (640 кв. с ) . 
Платить за 2 рев. души. Недоимокъ обществу за 2 года 8 рублей. Про
кармливается подаян!емъ—посылаетъ детей въ своемъ же обществе. Зи
мой возитъ лесъ лесопромышленникамъ на Суру. Изба гнилая, полураз
валившаяся, сквозь потолокъ течетъ, везде щели и дыры... Такихъ бед-
няковъ въ селе 60 дворовъ изъ 180 всехъ, т. е. 7з-

Эта наглядная разница въ положеши домохозяйствъ не менее резко 
выражается и въ общей картине этихъ обоихъ селешй; она поражаетъ 
наблюдателя: въ Каменке представляются удобныя и прочно поставлен-
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ныя избы, въ каждомъ дворе, кроме лошади, всегда имеется корова и 
нисколько штукъ овецъ; недоимокъ въ этомъ обществе никогда не бы-
ваетъ ни общественныхъ, ни частныхъ; иная картина является въ Тра-
хашотов'в: такихъ хозяевъ, какъ Сарычевъ, до 1/3, остальныя % пред
ставлены хозяйствомъ Кирилова, и только 4 дома могутъ назваться въ 
своемъ обществе зажиточными; постар-Бвппя, разрушающаяся избы на
глядно свидетельствуют о нищете ихъ обитателей, отсутств1е коровъ и 
овецъ у большинства говоритъ о разстройствт, экономическомъ, съ каж-
дымъ годомъ последовательно развивающемся; хотя на обществе и шЬтъ 
недоимокъ (если не говорить о недоимке этого года), но оно—несомнен
но самый ненадежный плателыцикъ: частныя недоимки ростутъ съ годами, 
по 1879 годъ ихъ накопилось въ обществе до 725 р., и н'Ьтъ сомнт,шя, 
что у плательщиковъ, половина которыхъ уже въ настоящее время не 
могутъ сами прокормить себя, скоро не останется никакихъ источниковъ 
для платежей... 

Я не буду безъ нужды останавливаться на частностяхъ экономиче
ской характеристики тйхъ и другихъ обществъ изолированной местности; 
уже разсмотренныхъ фактовъ достаточно, чтобы видеть въ современной 
народной ЖИЗНИ могучее вл1яте двухъ факторовъ— величины надвла и 
тяжести платежей. Тамъ, где населеше обезпечено полнымъ надвломъ, 
и платежи по крайней мере не превосходятъ доходности земли, кресть
янское хозяйство достигаетъ благосостояшя, тогда какъ въ другихъ м4-
стахъ безземелье и несоответственные платежи порождаютъ системати
ческое разстройство экономическаго быта крестьянъ, начавшееся л4тъ 
чрезъ 5 после эмансипацш. 

Какъ р4зка разница въ экономическомъ положети. отдельныхъ 
обществъ, насколько она обусловлена разсмотренными факторами, также 
она рельефно проявляется и на всей территорш уезда: КузнецкШ уездъ 
въ настоящее тяжелое время обошелся безъ ссуды для обсеменешя, и 
темъ не менее обсеялся озимымъ хотя на % нормальнаго количества; 
Саратовсый уездъ получилъ ссуду на обсеменеше и все же не засеялъ 
Vii а можетъ быть- и 1/2 нормальнаго количества озимаго посева. Этотъ 
результатъ делается понятнымъ, если сообразить, что, помимо фнзиче-
скихъ местныхъ условш климата и почвы, въ Кузнецкомъ у. считается 
государственныхъ крестьянъ 50,4% и получившихъ дарственный наделъ 
только 11,5% всего крестьянскаго населев!я, а въ Саратовскомъ уезде быв. 
госуд. крестьяне составляютъ около 38%, крестьянъ жесъ дарственнымъ 
наделомъ до 28%. Конечно, экономичесшя явлешя крайне сложны, чтобы 
ихъ можно было объяснять немногими причинами; поэтому, не переходя 
къ окончательньгаъ выводамъ, я еще остановлюся и на другихъ не раз-
смотренныхъ еще факторахъ крестьянскаго благосостояния. Здесь у ме
ста будетъ разсмотреть самое распределеше податного бремени между 
отдельными домохозяевами; до сихъ поръ была определена только общая 



60 

его тяжесть и частная доля последней, приходящаяся на фиктивнаго 
плательщика — ревизскую душу. Это разсмотрйше также представить 
частный случай распредйлетя земельнаго надела по домохозяйствамъ и, 
такимъ образомъ, пополнить предыдущее изложете. 

Какъ уже было упомянуто, распредЬлете вс4хъ платежей въ обще
стве между домохозяевами производится, какъ и разверстка земельныхъ 
надтаовъ, по экономическимъ единицам*, а посл4дн!я накладываются по 
экономической силе каждаго домохозяйства. Этимъ достигается возмож
ная справедливость при распределена платежнаго бремени, что имьеть 
существенное экономическое значеше въ особенности въ томъ случае, 
если эта тяжесть несоразмерна съ силами населешя. Вотъ картина по-
датнаго обложетя за 1878 г. по огромному селу Р. Камешкиру, бывш. 
госуд. крестьянъ. Ревизскихъ душъ 2,082; по нимъ на 819 домохозяевъ 
раскладывается все бремя платежей въ 21,257 руб. 22 коп.: эта сумма 
делится на число рев. душъ, частное — окладная душа распределяется 
по домохозяевамъ въ количестве отъ 1 до 71Д долей, по экономической 
обстановке домохозяйствъ. 

Имена и фаиилш домохо
зяевъ, платящихъ разно
родная души по MlpCKOU 
расклада*, начиная съ ни
чего непдатящихъ до вые-

шаго оклада. 

1. Г. Лапшинъ 
2. Д. Решиловъ 
3. А. Зайцевъ 
4. Г. Моисеевъ 
5. Г. Беляковъ 
6. И. Кузнецовъ. . . . 
7. И. Китаевъ 
8. И. Частилинъ... . . 
9. В. Дазаревъ. . . . . 

10. 6. Бобковъ 
11. Т. Шатинъ 
12. А. Чехневъ 
13. П. Китаевъ 
14. М. Кривушевъ . . . . 
15. А. Таланцевъ 
16. Д. Кривушовъ . . . . 
17. А. Шатипъ 
18. М. Васильевъ 
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19. К. Дмитр!евъ 6»/, 2 10V» 28 р. 2 7 к 

20. С. Горелинъ 51Д Ю 55 138 „ 40 я 
21. С. Гоголевъ 6 1 6 . 25 , 1 я 
22. П. Семеновъ б'Д 2 13 27 „ 30 „ 
23. А. Степановъ 6% 1 б̂ Д 25 „ 40 я 
24. А. Ивановъ 7*Д 1 7*Д 29 „ 37 я 
Бездомные домохозяева: 
25. Е. Домановъ 1 1 1 ) 10 
26. И. Кузнецовъ 2 14 28 1 347 „ 1 4 „ 47 
27. И. Кузминъ 2»Д 2 5 | 20 
28. Г. Цыпленковъ.... 4 2 8 J 81 „ 68 „ — „ - „ 

819 2,082 21,257 p. 22 к. 2,303 p. 10 к. 
домохозяевъ, не считая бездомныхъ. 

Следовательно, на 1 ревиз. душу приходится по 10 руб. 21 коп. 
всЪхъ повинностей, между твмъ какъ „душа продается" по 6 р. 21 к., 
следовательно на личной трудъ ложится 4 р. 21 к. (подробный расчетъ 
платежей изложенъ въ прим. къ этой главе, въ конце). Такимъ образомъ 
тяжесть платежей, въ настоящемъ случае несоответствующая доходно
сти земли, въ сложной, выработанной веками органпзацш нашей земель
ной общины, развешивается на крайне дробныя, мелыя доли, которыя 
распределяются между плательщиками строго сообразно экономической и 
всей бытовой обстановке ихъ домохозяйствъ. Едва изменились условЪ! 
этой обстановки, и отъ того нодъ тяжестью податей стали бы изнемо
гать некоторый домохозяйства, — м!ръ излишнюю долю этой тяжести 
снимаетъ съ весовъ одного домохозяйства и накладываетъ тамъ, где то
же изменивнияея обстоятельства склоняютъ экономическ1е весы въ дру
гую сторону. Вотъ объяснеше частыхъ переделовъ земли. 

„Десятки домохозяйствъ образовались и обезсилили подъ разными 
ударами и давлетемъ многихъ причинъ. Тате удары и такое давлете 
смягчаются общиной покуда распределешемъ податного бремени на силь-
ныя домохозяйства; но продолжительность этихъ ударовъ и давлетй, 
если не примутся особыя меры, приведетъ неминуемо къ тому, что смяг-
чете и облегчеше для общины сделается невозможнымъ, и тогда ляжетъ 
тяжелое податное бремя, которое можетъ легко обратить мнопя домохо
зяйства къ податному нищенству". (Трироговъ, Община-типъ, Отечеств. 
Зап. 1879). 

Говоря о платежахъ крестьянскаго домохозяйства, уплачпваемыхъ 
въ виде прямыхъ налоговъ, следуетъ непосредственно определить раз
мерь текущихъ необходимыхъ потребностей крестьянскаго быта; для 
удовлетворетя этихъ потребностей матер!альныя средства должны быть 
извлечены изъ того или другаго источника. Такое предварительное опре-
деле1»е бюджета расходовъ выяснитъ окончательно хозяйственное зна-
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чете земельнаго надела, установить такое же значевле и т4хъ факто-
ровъ крестьянскаго быта, которые затЬмъ будутъ подлежать особому раз-
смотр-Бшю. 

Составъ крестьянской семьи можетъ быть выведенъ изъ слЬдующихъ 
данныхъ. 

Въ P. Камешкиръ- на 643 живущихъ въ сел-Ь домохозяйства счи
тается но свЬд'Ьшямъ духовенства наличныхъ душъ: 

Муж. я. Жен. п. Обоихъпп. 
Малол'Ьтнихъ до 10 л 479 507 986 
Несовершеннол'Ьтнихъ отъ 10 до 16 л. 247 279 526 
Взрослыхъ отъ 16 л 1433 1677 3110 

2159 2463 4622 
Следов., одно домохозяйство состоитъ приблизительно изъ 7 душъ: 

4 взрослыхъ, 1 несовершеннол'Ьтнш и 2 д&тей. Среднее обложеше домо
хозяйства въ КамешкирЬ 27з Рев- души. 

Такой же приблизительно составъ семьи выходитъ въ Поселкахъ, 
наприм-Ьръ. Наличныхъ душъ: 

Муж. и. Жен. п. Обоихъпп. 
Д'втей до 10 л 233 270 503 
Несовершеннол'Ьтнихъ отъ 10 до 16 л. 104 130 234 
Взрослыхъ отъ 16 л 587 629 1216 

ВсЬхъ домохозяйствъ 280, рев. душъ 700; слЬд., средни составъ 
семьи около 7 душъ; обложеше 2>/а рев. д. 

Вотъ еще данныя: 
1) въ Каменки налич. душъ. 

м. п. 
д^тей 97 
несов. л. 10—16 л. 42 
взрослыхъ отъ 16 л. 231 

ВсЬхъ домохозяевъ 128, рев. душъ 269. Следов., составъ семьи 
душъ; обложеше 2Л рев. души. 

2) въ Влагодатк'Ь наличныхъ душъ 
М. п. 

дъ г̂ей 67 
несов. л. 10—16 л. 26 
взрослыхъ отъ 16 л. 163 

ВсЬхъ домохозяевъ 100, рев. душъ 231; следов., составъ семьи 5 
душъ, обложеше 2,3 рев. души. 

Такимъ образомъ, приблизительно среднее крестьянское хозяйство 
состоитъ изъ 7 наличныхъ душъ: 4 взрослыхъ, 1 несовершеннол'Ьтшй и 
2 д/втей, и платитъ 2'Д рев. души. 

Ж. п. 
121 
32 
242 
СлЬдов. 

Ж. п. 
70 
29 
166 

Обоихъ п 
218 
74 

473 
составъ 

Обоихъ п 
137 
55 
329 
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Выше описанное хозяйство А. Воякина въ д. Каменки, платящее 2 
рев. души, какъ видно изъ данныхъ, представляетъ собою действительно 
типъ средняго хозяйства въ Каменскомъ обществ*. Это конкретное хо
зяйство, следовательно, можно взять для дальнМшихъ расчетовъ. 

Основной капиталъ подобнаго крестьянскаго хозяйства составляютъ: 

изба съ дворомъ 250 р. 
кухонная и др. посуда 25 „ 
сохъ 2 съ боронами 7 „ 50 к. 
телъта—ящикъ 5 „ — 
рыдванъ 10 „ — 
роспуски 8 „ — 
пара 1 коеъ, 4 серпа, 4 моты
ги, грабли, вилы, ц^пы, лопаты, 
скребки 6 „ 9 0 к. 
сани (дровни и обшивки).... 5 „ — 
сбруя, веревки на 2 лош 16 „ — 
лошадей 2 80 „ — 
корова 1 30 „ — 
овецъ 5 шт 15 „ — 

458 р.40 к. 

Ежегодный расходъ на возоблете (погашете) этого капитала при
близительно будетъ состоять изъ сл^дующаго: на избу съ постройками 
до 4 р. 50 к., на мертвый инвентарь 14 р , на скоть 12 р. 50 к., всего 
31 руб. Итакъ, среднее крестьянское хозяйство, основной капиталъ ко-
тораго заключается въ 458 руб., должно ежегодно затрачивать 31 руб., 
для возобновлен или погашешя этого капитала, если это хозяйство не 
желаетъ кореннымъ образомъ разстраикать свое благосостояше. 

Безусловно—необходимый ежегодный расходъ на поддержаше или 
ремонтъ основнаго капитала будетъ сл^дующй: ремонтъ избы 4 р. 50к., 
ремонта мергваго инвентаря 14 р., содержаше въ течеши шести м^ся-
цевъ одной коровы и пяти штукъ овецъ (360 пуд. соломы по 10 к. за 
пудъ) 36 р.; содержаше въ течете семи м'Ьсяцевъ двухъ лошадей (50 
пуд. сЬна по 20 к. и 450 пуд. соломы по 10 к.) 55 р., всего—109 руб. 
50 коп. 

Текупцй ежегодный расходъ на продовольств1е и содержаше сред
ней семьи (буду считать только 4 взрослыхъ души) при самыхъ скром-
ныхъ предположешяхъ, потребуетъ: 

на рожь (но 18 пуд. на чел., 55 к. за пудъ) 39 р. 60 к. 
„ крупу (по 9 пуд. на чел., 80 к. за пудъ) 28 „ 80 „ 
„ соль (по 1 пуд. на чел., 50 к. за пудъ) 2 „ — 
„ масло (по 10 ф. и 18 к.) конопл 7 „ 20 „ 
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на масло скоромн. (10 фун., 28 к.) П р . 20 к. 
„ одежду и обувь 8 „ — 
„ отоплеше, освищете и др. дом. р 8 „ — 
„ мясо въ праздники 8 пуд. по 2 р. 80 к. 22 „ 40 „ 
„ овощи (картофель, капуста, огурцы). . . . 14 „ 40 „ 

141 р. 60 к. 

Такимъ образомъ, весь ежегодный расходъ семьи будетъ: 

на возобновлеше всего имущества 31 р . 
„ поддержаше всего имущества 109 „ 50 к. 
я продовольств1е и содержате семьи 141 „ 60 я 

282 р. 10 к. 

Прибавимъ къ этому, за 2 рев. души податей 29 р. 48 к., да 1 руб. 
страховыхъ; получается бюджетъ годовыхъ расходовъ средняго домохозяй
ства въ дер. Каменке въ 312 р. 58 к. Въ эту цифру еще не вошелъ ра
сходъ на посввныя сЬмена. 

Теперь посмотримъ, какъ уравновешивается эта сумма доходами 
хозяйства, обезпеченнаго земельнымъ надЬломъ.—Хозяйство Воякина съ 
своего двудушнаго надъла, при среднемъ урожай, цолучаетъ продуктовъ 
(за вычетомъ сЬмянъ) на 172 руб. (т. е. 86 р . 2 к. См. выше). Въ видЬ 
продуктовъ п приплода отъ скота (масла 21/'i пуд., теленокъ, 2 жеребенка, 
5 ягнатъ) оно еще въ состоянш доставить до 40 руб., такъ что обшдй 
доходъ—=213 р. Вычитая его изъ 312 р. 58 к., получаемъ дефицитъ въ 
99 р. 58 к. Итакъ, въ самомъ благопр!ятномъ случай, при надели въ 7)9 
дес. на рев. душу, при 3 ; 1 дес. пашни и 1 дес. луга, земельный над'Ьлъ 
обезпечиваетъ потребности населетя только на 2/з- Дефицитъ этотъ въ 
хозяйстве Воякина покрывается доходомъ отъ купленной полевой и лу
говой души на 51 р. и доходомъ отъ арендованыхъ iy 8 дес. подъ ози-
мымъ на 30 р. Остается еще отъ дефицита 18 р. 58 к., если изъ этого 
остатка исключить 18 р. на ремонтъ построекъ и инвентаря, предполагая, 
что онъ можетъ быть произведенъ въ свободное время домашними сред
ствами, то выходить, что въ средтй годъ хозяйство только что сводить 
концы съ концами. Каыя либо сбережешя возможны только въ урожай
ный годъ; едва урожай выходитъ ниже средняго,—средства для жизни 
должны быть доставлены посторонними заработками, напр. извозомъ, ко
торый действительно является побочвымъ заняйемъ въ Каменке; если 
послйдте будутъ не въ состоянш покрыть вевхъ расходовъ, крестьянская 
семья съ непостижимой эластичностью ограничиваетъ свои жизненныя, 
необходимый потребности: она не до'Ьдаетъ, не дониваетъ, и безъ того 
скудная нища, состоящая главнымъ образомъ изъ мучнистыхъ и вообще 
растительныхъ веществъ, д^лаетея еще бол'Ье однообразной и малопита
тельной. Но это— счастливый выходъ: населеше дер. Каменки фактически 
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годовъ хозяйство каиенскаго крестьянина должно уменьшить свое ското
водство на 7з- Въ тЪхъ же случаяхъ, ГДЕ над'Ьлъ менее обезпечиваетъ 
населеше, а платежи менее сообразны или совсЬмъ несообразны съ до
ходностью земли, крестьянское хозяйство должно соответственно более 
основываться на постороннихъ заработкахъ; если эти заработки не да-
дутъ ему необходимыхъ средствъ, оно будетъ жить на счетъ своего ос-
новнаго капитала, переводя скотъ, не ремонтируя своихъ ностроекъ и 
т. д., т. е. органически разрушая свое благосостояше... 

Предыдущее изложете даетъ возможность выразить экономическое 
положеше населешя, обезпеченнаго разными наделами, нагляднымъ об-
разомъ въ следующей таблице, при чемъ для всей изолированной мест
ности принимается среднее домохозяйство, состоящее изъ четырехъ взрос-
лыхъ наличныхъ и двухъ ревизскихъ душъ, съ ежегодной суммой потреб
ностей на 282 р. 10 к. 

Хоз. расх. 
од. расхода. 
1одати съ Стра-
2 душъ. хов. 

29 р.48 к. 1 р. 
14 6 1 
23 „ 96 , 1 , 
19 „ 18 „ 1 „ 
14 „ 76 „ Г „ 
Ю - 6 . 1 . 

Доходъ 
Съ надела. 

173 р.— к. 
79 „ 94 , 
77 „ 18 „ 
34 „ 86 „ 
34 „ 22 „ 
9 „ 70 „ 

Отъ 
скота 
40 р . 
40 „ 
40 „ 
40 „ 
40 „ 
40 . 

Дефицитъ. 
Обпцй. На 1 рев. 

душу. 
99 р.58 к. 49 р.79 к. 

182 „ 22 „ 91 , 11 , 
189 _ 88 „ 94 „ 99 „ 
227 „ 42 j, 113 ; 71 „ 
223 „ 64 „ 111 „ 82 „ 
243 . 46 . 121 , 73 „ 

Н. Дубровка. 282 „ 10 „ 
Трескино 282 „ 10 „ 
Н. Кряжимъ.. 282 „ 10 „ 
Трахашотово. 282 „ 10 „ 
С. Карбулакъ. 282 „ 10 „ 

Итакъ, вотъ въ какомъ отногаеши находится доходъ, получаемый съ 
надела и доходъ всего крестьянскаго хозяйства, обезпеченнаго извъхтнымъ 
над'Ьломъ, къ платежамъ и общимъ расходамъ на жизненная потребно
сти. Цифры эти сами говорятъ за себя. Я долженъ лишь прибавить, что 
они—не плодъ какихъ либо нроизвольныхъ расчетовъ, и не являются 
общимъ выводомъ, элементы котораго оставались бы неизвестными, на-
протпвъ, онъ выведены изъ реальныхъ данныхъ, собранныхъ изъ живой 
действительности экономическаго быта крестьянъ, и эти фактичесыя 
данныя, подробно изложенный выше, представляютъ всякую возможность 
отнестись критически къ этимъ последнимъ экономическимъ выводамъ. 
Живая действительность, при поверхностномъ наблюденш, является выра
зительной иллюстрандей этихъ выводовъ:(по всей изследованной местности 
крестьянское населете извлекаетъ средства для своего существоватя, по
мимо хозяйства на своей надельной земле, въ земледельческомъ хозяйстве 
на арендной земле, въ заработкахъ во владвльческихъ экономмхъ, въ раз-
личяыхъ отхожихъ промыслахъ, въ местныхъ занят1яхъ, имеющихъ видъ 
такъ назыв. кустарной промышленности и т. д., поставленное въ такую 
сильную, а местами—исключительную зависимость отъ случайныхъ источ-
никовъ крестьянское хозяйство сплошь и рядомъ, при сколько нибудь 
неблагопр1ятныхъ погодныхъ услов1яхъ, не добираетъ необходимыхъ 
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средствъ для его благосостояшя, тогда оно живетъ на счетъ своихъ ос-
новныхъ средствъ, заключающихся въ мертвомъ и живомъ капитале; въ 
результате этого—прогнивппя, разваливающаяся избы, отсутств!е необхо-
димаго рабочаго инвентаря, переводъ скота, даже потеря необходимой 
рабочей силы—лошади, надорванное и болезненное населен1е, словоиъ— 
развивающееся органическое разстройство экономпческаго быта. 

П Р И М Ф Ч А Н 1 Я . 

1) Въ Пристанномъ на 1 рев. душу приходится платежей 12 р. 80 к. 
2) Вязовка. а) Общество б. гос. крестьянъ: съ 1 р. души сходитъ 

9 р. 50 к. б) общество б. кр^п. крестьянъ: съ 16 рев. душъ (надЬлъ 4 
дес. на душу). 

подушныхъ податей 34 р. 72 к. 
поземельн. налога 6 „ 16 „ 
выкупн. платежей 115 „ 20 „ 
земск. сбора съ гарант 13 „ 23 „ 
м1рскаго сбора 16 „ 16 „ 
волостн. сбора 11 „ 36 „ 

196 р. 83 к. 
На 1 р. душу 12 р. 20 к. 
в) Общество быв. крип, крестьянъ, на 1 дар. десятин*, платитъ 

съ 1 души 4 р. 19 коп. 
3) Всеволодчина. НадЬлъ 4 дес. платежи съ 1 рев. души. 

подуш. податей 2 р. 17 к. 
поземельн. налога — 34 „ 
выкупн. плат 6 „ 24 „ 
земск. сбора и гарант — 87 „ 
волост. и общ. сбора 1 „ 9г> я 

11 р. 57 к. 
4) Тепловка. НадЬлъ 1 дес. платежей сходитъ съ души 5 р. 45 к. 
о) Матюшкино. НадЬлъ 1»/« Дес. (?) Платежей сходитъ 5—6 руб. 
6) Балтай (Вол. у.). Гос. крестьяне. На 1 рев. душу: 

податей 3 р. 167з к-
поземел. налога — 43х/а » 
оброчной подати 2 , 53 „ 
лЬсн. налога — 71!/« » 
земскаго сбора . — 77 » 
гарания ж. д — 9 „ 
волостн. сбора .. „ 59 „ 
сельск. сбора 1 п 58 „ 

9 р. 87Vs к. 



67 

7) Липовка. Платежи: 
Первое общество. Второе общество. 
(над'Ьлъ 11/зДес )• дарств. десят. 

подушныхъ податей 2 р. 17 к. 2 р. 17 к. 
выкупи, платежей 3 » 41 » — — 
земскаго сбора — 13 э — 13 * 
гарания ж. д — 13 » — 13 » 
госуд. позем, налога — IS1/* — 121/2 
волости, сбора — 62 » — 62 » 
сельскаго сбора 1^, 13» 1 „ 5 » 

7 p. 71i/2 к. 4 p. 22V» к-
8) Наскафтьгмъ. Платежи на 1 окладную душу: 

податей 3 р. 20 к. 
поземел. налога — 67 > 
оброчной подати 4 » 69 » 
лесного налога 1 » 34 » 
земскаго сбора — 72 » 
волостн. расхода — 60 » 
сельскаго сбора 1 » 18 » 

12 к. 40 к. 

Друпя общества этой волости платятъ на 1 ревиз. душу: 
Казеннаго и зеи. сбора: мйрскаго сбора: 

Арапино 8 р. 61 к. 1 р . 88 к. 
Н. Ексарка 9 » 68 » 1 » 53 » 
С. Ексарка 10 » 61 » 1 » 75 » 

Въ Наскафтьжв „душа продается" за 7 р. 
9) Еулясы. Ревизскихъ душъ по окладному листу 387, а расклады

ваются платежи на 383 оклад, души: 

подушныхъ податей 1215 р. 18 к. 
государ, повинностей съ земли. 208 > — 

» » съ л£су. 27 » 56 » 
оброчной подати 1847 » 21 » 
лесного налога 255 » 50 » 
земскаго сбора 373 » 40 » 
волостн. сбора 247 » 4 » 
сельскаго сбора 566 » 11» 

4740 р. 

На 1 плат, душу 12 р. 37 к. Душа продается по 10—12 р. 
10) Чадаевка. Временно-обяз. крестьяне. Рев. душъ 915, но рас

кладка платежей д'Ьлается по тягламъ, коихъ 429: 
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подушных* податей (по 2 р. 17 к.) . 1985 р. 55 к. 
государ, позем, налога 351 » 42 » 
земскаго сбора 767 » — 
м1рского и сельскаго с бора 1613» — 
оброкъ владельцу 8217 » — 

12933 р. 97 к. 

Страховых* 551 р. 
На 1 тягло (безъ страхов ) 30 р. 15 к. На 1 р. душу 14 р. 16 к. 
11) Никольское. Покупают* душу за уплату всвхъ податей, коихъ 

сходитъ съ тягла до 27 р., и съ 1 окл. души 13 р . 50 к. 
12) Улъяновка. Первое общество съ наделом* около 2 дес, второе— 

временно-обязанные кр. 
Первое общ. Второе общ. 

подушн. податей 462 р. 75 к. 60 р. 19 к. 
выкупн. плат 1007 » 76 » — — 
оброка — — 196 » 3 » 
земскаго сбора 65 » 36 » 12 » 7 » 
MipcK. сбора 110 » — 13 » 92 » 
сельскаго сбора 288 » 82 » 36 > 36 » 

1934 р. 69 к. 318 р. 57 к. 
На одну душу Ю р . 29 к. 13 р. 27 к. 

Страховых* по обоим* обществам* 55 р. 57 к. 
Над"Блъ убылыхъ душ* сдается за 2 р. 
13) Шемышейка. Б . г. кр Ревизских* душ* 1162, а по владйн. 

записи 1144. Платежи за 1880 г. : 

подушных* податей 3648 р. 
поземел. налога 447 » 45 к. 
оброчной подати 3058 » 5 > 
лйсн. налога 216 » 60 » 
земскаго сбора 837 > 90 > 
волостн. сбора 535 » 80 » 
сельск. сбора 832 » 20 » 

9576 р. 
На 1 р. д. 8 р. 37 к. 
5 4) Поселки. Дарственный надЬлъ. Платежи: 

податей 2 р. 28 к. 
госуд. поз. нал 297» „ 
зем. сбора 1 

} 1 я "б'/» я сельскаго сбора _J 
4 р . 34 к. 
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15) Благодатна. Дарств. десятина. Съ души: 
подуш. податей 2 р . 26 к. 
земск. сбора 237з » 
MipCK. и сел. сбора 2 „ 2 „ 

4 р . 5172 к. 
16) Чибирлей. Над'Ьлъ 2 дес. Платежи: 

подушн. податей, по 2 р. 17 к . . . 1295 р . 49 к. 
госуд. позем, н а л о г а . . . . 115 „ 12 „ 
выкупн. платежей 2538 „ 51 „ 
земскаго сбора 114 „ 3 „ 
iiipcKaro сбора „ 268 „ 65 „ 
сельскаго сбора 720 „ 44 „ 

5052 р . 24 к. 
На 1 душу 8 р . 47 к. Раскладка платежей делается по платящимъ 

„тирекимъ душамъ", которыя накладываются отъ Ц% души на платель-
щиковъ, независимо отъ сложешя съ другихъ. За 1880 г. платежныхъ 
дугаъ считается 600 (изъ нихъ одна платитъ однЬ подушныя подати, а 
остальныя 599 платятъ поровну вс4 повинности); кромй того, на стороне 
въ безвъхтномъ отсутствш считается 87а плат, душъ за 4 домохозяевами. 
Душа продается за 1 р . 50 к., остальное сдающш свой над"влъ долженъ 
доплатить отъ себя. • 

17) Анненково. Над'Ьлъ 1 */а дес дарств. и lVa дес. на выкупи. Пла
тежи: 

подушныхъ податей съ 406 душъ (съ 
38 душ. въ Полянкахъ) 881 р . 2 к. 

государ, налога 157 я 18 „ 
земскаго сбора 315 „ 67 „ 
MipcKaro сбора , 609 „ — 
сельскаго сбора 126 „ 35 „ 

2089 р . 22 к. 
Выкупныхъ въ Анненкове за 17а Дес. 342 р. 
Раскладка платежей делается по числу наличныхъ душъ муж. пола. 
18) Р. Камешкиръ. Съ 2092 р д . (съ 10 душ. въ Кафтыревк'Ь) за 

1880 г.: 
подушныхъ податей 6568 р. 88 к. 
поземельн. налога 928 „ 9 „ 
г. л4снаго налога (съ 2082 р. д . ) 149 „ 36 „ 
оброчной подати 8318 „ 27 „ 
л'Ьснаго налога (съ 2082 р. д . ) . . . 145 „ 79 „ 
волостн. сбора 936 „ 17 „ 
земскаго сбора 2147 „ 76 „ 
сельскаго сбора 2044 „ 13 „ 

5 
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V. 

Арендование земель.—Количество земли, какое можетъ быть обработано среднимъ 
нрестьянскимъ хозяйством^ —Услов1я аренды. — Ц%ны на землю.—Типы кресть-
янскихъ хозяйствъ, сложивцлеся подъ вл1ян1емъ современныхъ экономическихъ 

факторовъ.—Экономическое значеше арендовала земель. 

Хозяйственное значеше земельнаго надела въ местности Саратов-
скаго и Кузнецкаго у4здовъ, при существующнхъ способахъ п услов1яхъ 
землед,Ьл1я, таково, какъ это выяснено фактическими данными, что въ 
самомъ благопр1ятномъ случай надЬлъ обезпечиваетъ потребности кресть-
янскаго домохозяйства почти на половину. Типомъ обезпеченнаго въ такой 
мт-рт. общества можетъ служить дер. Каменка Кузнецкаго у., съ надЬломъ 
въ 7,9 десят. на ревиз. душу, въ числе которыхъ 3,7 дес. пашни п 1 дес. 
луга. Чтобы свести концы съ концами, каменскш крестьянинъ долженъ 
пр1арендовать къ своему однодушевому наделу еще 3,3 дес. пашни п 
0,5 дес. луга. Но такихъ обезпеченныхъ обществъ не много даже между 
бывшими госуд. крестьянами. 

Не обезпечивая необходимыхъ жизненныхъ потребностей, земельный 
над'Ьлъ вместе съ гЬмъ же и не поглощаетъ всей рабочей силы пред
ставляемой крестьянскимъ населешемъ. 

Изъ какихъ же источниковъ, при настоящихъ услов1яхъ, земледель
ческое населеше старается извлекать необходимый средства для жизни, 
и на какого рода деятельность оно направляетъ свой трудъ? — Прежде 
отвита на этотъ вопросъ, я позволю себе остановиться на другомъ важ-
номъ экономическомъ вопросе о томъ, какую величину долженъ иметь въ 
пашей местности земельный над'Ьлъ, обезпечиваюнцй податныя и вообще 
жизненныя потребности населешя, и какова должна быть величина на
дела, чтобы онъ поглощалъ рабоч1я силы, представляемыя населешемъ. 

Выше былъ сд^ланъ учетъ одного крестьянскаго хозяйства (А. М. 
Воякина въ д. Каменке), которое едва удовлетворяетъ своп потребности, 
располагая,—на 2 ревизскихъ и 5 наличныхъ (изъ нихъ одна малолетняя) 
душъ,-—13,94 дес. пашни (именно ржи 5 дес, яроваго 3,19 дес , пара Ь 
дес , усадьб, угодш 0,75 дес.) и 3 дес. луга. 

Чтобы определить количество пашня, какое въ состояшп обработать 
крестьяная семья, следуетъ иметь въ виду наиболее спешныя, срочныя 
земледельчесия работы—посевъ и уборку. Если крестьянская семья въ со-
стоянш управиться съ этими работами, то во всякомъ случае силы ея будутъ 
достаточны для всехъ другихъ земледельческихъ работъ, вообще не тре-
бующнхъ особенпо спешнаго производства. Посевной пер1одъ продол
жается въ Саратовскомъ у. съ 15 апр. по 9 мая, следов, около 3 не
дель; въ Кузнецкомъ у. — съ 23 апр. по 9 мая, т. е. около 2 недель. 
Въ это время среднее крестьянское хозяйство, состоящее изъ двухъ 
тяголъ, съ двумя лошадьми, можетъ засеять 12 дес. въ Саратовскомъ у-
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и 10 въ Кузнецномъ у. овса и проч.; кроме того, такое хозяйство мо
жетъ засЬять не менее 6 дес. проса и гречи, носЬвъ которыхъ про 
изводится после 9 мая, втечете двухъ-трехъ недель. Посввъ озимыхъ 
производится съ 1 по 20 авг., ноложимт— въ течете 14 дней; въ это 
время двухтягольное хозяйство можетъ засЬять до 10 десят. Такимъ обр., 
над'Ьлъ нахатной земли, соответствующих силамъ средняго домохозяйства, 
если его определить по возможности произвести посввъ, вместе съ па-
ровымъ полемъ будетъ имъть величину въ 36 — 38 дес. казенной мЬры. 
Норма надела выйдетъ иная, если ее определить по рабочей силе не
обходимой для уборки ПОСЕВОВЪ. 

Летняя страда у насъ продолжается примерно съ 6 шля по 15 авг., 
положимъ —въ течете 30 рабочихъ дней. Средняя крестьянская семья, 
располагающая 4 полными, мужскими и женскими рабочими силами, за 
это время следов., — 120 рабочими днями, будетъ въ состояти убрать 
до 12 дес. озимого или 20 дес. яроваго, въ среднемъ же 15 дес. того и 
другаго посЬва. Если мы примемъ для средней крест, семьи не 120, а 
только 90 раб. дней, полагая, что остальные 30 дней идутъ на начинаю-
шдйся озимый посввъ, домашшя работы и т. п., то все-же крестьянская 
семья въ состоянии убрать ПОСЕВЫ съ пространства не менее 11 дес. 
Следов., величина надела, соответствующая силаыъ средняго домохозяй
ства, будетъ (съ паров, полемъ) не менее 16—17 десятинъ. Но кроме 
полевой земли у крестьянина долженъ быть огородъ, достаточное коли
чество луговъ и пастбищъ. Такъ какъ уборка сена совершается не въ 
страдную пору и уборка огородныхъ овощей не совпадаетъ съ спешными 
полевыми работами, то эти угодья въ наделе нисколько не помешаютъ 
евоевременноп уборке хлебовъ. Принятая для расчета семья безъ всякаго 
сгЬснешя можетъ убрать, но меньшей мере, 6 дес. луга; поэтому если 
мы хотимъ наделить ее такимъ количествомъ угодш, которое она можетъ 
у править безъ всякой посторонней помощи, то но расчету оказывается, 
что ей следуетъ отвести подъ огородъ, выгонъ, луга и поле едва ли менее 
24—25 дес. 

Такой над15лъ оказывается песколько болЬе того пространства (въ 
Каменке 23 дес), какое требуется для покрьтя всЬхъ нуждъ средняго 
домохозяйства. 

Крестьянское населете всей местности обоихъ уездовъ, какъ бы 
чшо ни было обезпечено наделомъ, извлекаетъ средства для своего суще-
ствоватя главнымъ образомъ изъ земледвльческаго хозяйства. Иначе и 
быть не можетъ: естественныя услов1я местности, более чемъ где нибудь 
за пределами степной полосы Poccin, создаютъ здесь изъ земледел1я 
преобладающее занят1е населетя, для другой какой либо деятельности 
у массы населетя нЬтъ никакихъ знатй, НЕТЪ даже иростаго влеченья. 

Стремлете крестьянъ — изъ земли извлекать необходимый средства 
б* 
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для своего существоватя—находитъ въ настоящее время свой исходъ въ 
арендовати помещпчьихъ земель. Арендоваше земли составляетъ более 
важный факторъ экономическаго благосостояшя крестьянскаго землед-вль-
ческаго хозяйства, ч'Ьмъ собственное хозяйство на надельной земле. 

Едва ли не все безъ исключешя бывппе помещичьи крестьяне въ боль
шей или меньшей степени прежде всего нуждаются въ выюнахъ и вообще 
пастбищахъ для скота. Крестьянстй скотъ въ весеннее время пасется на 
постоянныхъ выгонахъ, каковыми служатъ овраги, бугры и т. п. про
странства не пригодныя для полеводства, далее —на парахъ до ихъ взме
та, на которыхъ онъ находитъ въ виде сорной травы сколько нибудь 
сносный кормъ: после уборки озимей и друг, хл'вбовъ, пастбищами слу
жить жнива, где собственно только и нагуливается отощавшая скотина 
вплоть до зимы. До этого втораго першда пастьбы, крестьянскш скотъ 
после взмета паровъ испытываетъ настоящую голодовку: корма для него 
нт,тъ ни на ноляхъ, ни на усадьбе. Изумительна эта способность нашего 
русскаго скота выносить регулярные промежутки голодовашя зимой и еще 
более въ это летнее время: несколько горстей лебеды или какой нибудь 
сорной травы около усадьбы, нарезанная картофельная ботва являются 
благод'Ьтельнымъ суррогатомъ для нодкармливашя скотины, когда она 
возвращается отощавшая отъ безплоднаго искашя корма на перепахан-
ныхъ поляхъ. Но этими средствами все же трудно сохранить скотъ до 
того времени, когда будетъ возможно пасти на нокосахъ и жнивахъ. 
И вотъ, на выручку являются катя нибудь клочки владельческой земли, 
въ вид'Ь угловъ, кустовъ и т. п., которые арендуются крестьянами для 
временнаго пастбища часто за очень высотя цены и обязательства. Татя 
«кусточки» зачастую нанимаются крестьянами въ силу той необходимости, 
что безъ нихъ крестьянскому скоту шагу ступить некуда, или они яв
ляются необходимымъ только прогономъ для скота хотя бы и на крестьн-
сйя пастбища. 

Арендовагае какъ кустовъ и угловъ, такъ покосовъ и жнивья для 
пастбищъ производится веЬмъ крестьянскимъ обществомъ и притомъ—за 
деньги, или чаще подъ известную работу. Такъ, въ Тепловкъ выгоны 
снимаются за iy2—3 руб. ва шестидес. десятину, въ Жуковке (Волжск, у.) 
платятъ за пастьбу вообще съ череда l1/^ руб., а въ Чибирлее—1 руб. 
съ коровы, съ 6 овецъ договариваются привезти два воза дровъ въ эко
номию, съ лошади—привезти 26 тесинъ изъ г. Кузнецка; въ ТрескштЬ 
за выгонъ платятъ 100 руб. и кроме того отрабатываютъ по одному ра
бочему дню съ двора; въ Поселкахъ платятъ съ череда 2 руб.; въ д. 
Григорьеве (Куз. у.) крестьяне обязываются за пастьбу съ череда уб
рать и свезти на гумно 1 дес. ржи, что составляетъ не менее 4 руб., и 
т. д. При арендовании заключаются письменный услов1я. Въ виде при
мера, для характеристики условш, я представляю образецъ подобнаго 
контракта, заключеннаго крестьянами с. Иванова (Матюшкино) Сар. у. 
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«1880 года апреля 17 дня, мы, нижеподписавшееся, управляющей 
имешемъ и общество крестьянъ с. Ивановки, Ивановской волости, заклю
чили между собою cie услов1е въ слЬдующемъ: 1) я, №, сдалъ, а иванов
ское общество сняло подъ пастьбу общественнаго скота въ лето 1880 г. 
при Ивановской экономш следующая угод1я, значушдяся въ такихъ то 
статьяхъ— яровыхъ жнивовъ 463 дес. 47 саж. (шестидесят. миры), ржа-
ныхъ 581 дес. 5 с , паровъ 656 дес. 56 саж., залежей 266 дес. 32 с , 
а всего 1968 дес. 20 с , ценою по 40 коп. за десят., на сумму 787 р. 
33 к. 2) означенную сумму 787 р. 33 к. ивановское общество обязывается 
платить сл'Ьд. образомъ: въ лето сего года по первому требованию кон
торы перевезти при ивановской экономш въ господское гумно, сложить 
въ клади и покрыть соломою съ притужетемъ соломенными веревками въ 
самомъ лучшемъ виде своими кладельщиками—ржаныхъ сноповъсъ 178 дес. 
по 1 р. 50 к. на 267 р . , съ 73 дес. яровыхъ сноповъ по той же ц'Ьнт. 
на 109 руб. *50 к , итого работою 376 р. 50 к.; зат4мъ, остальные 410 р. 
83 коп. уплатить непременно 1 ноября 1880 г. За неуплату въ назна
ченный срокъ денегъ общество обязано въ межупарье 1881 г. вывезти 
навозу на поле при ивановской эпономш въ указанное место, за каждый 
неуплаченный рубль въ каждый месяцъ по одному возу; навозъ брать на 
господскомъ гумне. 3) въ снятыхъ обществомъ поляхъ оно не должно 
препятствовать конторе вспашке пара, какъ подъ озимой, такъ и подъ 
.яровой посЬвъ на урожай 1881 г., и, кроме того, общество должно при
нять въ общественное стадо для пастьбы безилатно коровъ находящихся 
при ивановской экономш сторожей. 4) во время пастьбы скота не должно 
пускать скотъ въ недозволенный места, не делать потравы хлебу, свну 
и лесу; въ противномъ случат, за всякую учиненную потраву оно обязы
вается платить штрафъ по ощвнкт,. 5) возку сноповъ общество должно 
начать по первому требовашю конторы; въ противномъ случат., если не 
явится, контора имеетъ полное право нанять на счетъ общества другихъ 
линь для исполнетя работы, и каше отъ этого будутъ причинены убыт
ки,— общество отв'Ьчаетъ за нихъ безпрекословно. 6) во время возки 
должно собирать снопы съ поля чище, а также не терять ихъ по дороге, 
имт>я на каждой фурт> пологъ, безъ котораго возчикъ будетъ возращенъ 
съ поля.За снопами выезжать, когда разсвт.таетъ, но никакъ не раньше, 
въ противномъ случат, виновный будетъ привлеченъ къ ответственности 
какъ за кражу; а для наблюдетя за исполнешемъ работъ отъ общества 
должны находиться сельскш староста и 3 человека добросов'встныхъ, и 
за неявку яхъ определяется штрафъ по 5 руб. въ каждый день». 

Въ противуположность порядкамъ арендоватя пастбищъ, пахатная 
земля арендуется весьма редко всвмъ крестьяискимъ обществомъ: въ на
стоящее время помт.щичьи экономш установили систему дробной сдачи зем
ли отдельнымъ крестьянамъ, подесятинно.Въ прежднее время, во многихъ 
местахъ по крайней мере, земля арендовалась целымъ обществомъ и на 



74 

более продолжительные сроки. Этотъ общественный способъ аренды остав 
ленъ, всл,Ьдств1е неплатежа арендныхъ денегъ некоторыми домохозяева
ми. Весьма понятно, что при настоящей системе аренды лучшая земля 
прежде разбирается более состоятельными крестьянами, б4днымъ же домо
хозяевам!,, только въ известное время располагающимъ деньгами, остается 
уже земля худшаго качества, за которую они часто къ тому же платятъ 
дороже, чт,мъ раньше сдавалась хорошая земля. Но хуже всего, въ эко-
номическомъ отношеши, въ ycлoвiяxъ аренды, это—погодный срокъ. Го
дичный срокъ аренды введенъ давно уже. При такомъ порядки экспоата-
щн владЬльческихъ земель, у крестьянъ не можетъ быть никакихъ доста-
точныхъ побужденш къ тщательной обработке арендуемой земли. Тща
тельная обработка и удобрете надйлонъ еще возможны даже при еже-
годныхъ иередвлахъ, такъ какъ общество можетъ оставить старательно 
возделанный участокъ за прежнимъ владт.льцемъ; по отношенш къ арен
дуемой пашне этимъ соображешемъ крестьянинъ руководиться не можетъ; 
напротивъ, при быстро растущей ренте онъ можетъ сделать совершенно 
справедливое заключете, что лучшая обработка участка, произведенная 
арендаторомъ, нослужитъ для экономической адмпнистращи новымъ по-
буждешемъ для дальнъйшаго повышешя цены на землю. И земля обра-
ботывается насколько возможно поверхностно, чтобы только обсъять ее 
съменами, оставляя всягпя друпя иопечетя волъ Бож!ей... Отсутсте 
какой нибудь системы хозяйства въ нвкоторыхъ эконом1яхъ простирается 
до того, что крестьянсые посевы не подчиняются трехпольному севообо
роту, и на полахъ въ хаотическомъ безпорядкт. полосъ, занятыхъ яро
выми и озимыми посевами, встречаются десятины, занятия бурьяномъ, 
играюпия роль паровыхъ полей 

Цена на арендную землю въ два последшя десятилейя вообще увели
чилась вчетверо. Бъ то время какъ такъ быстро возростала рента, по
мещичьи экономш основывали все свое хозяйство на сдаче земли, темъ 
более что этотъ способъ эксплоатацш не требовалъ никакихъ с. х. зна
ки и обходился самымъ ьростымъ, дешевымъ управлешемъ. Я могу ука
зать только на экономш гг. Иконниковыхъ (Анненково, Теряевка),. въ 
которыхъ ведется собственное владельческое хозяйство. Спекуляция дроб
ной арендой крестьянамъ земли породила еще более опасный видъ спеку
ляции: явились капиталисты—купцы, оптовые арендаторы владЪльческихъ 
земель, которые начали свою деятельность переоброчивашемъ земель по
десятинной, раздробительной сдачей. Если этимъ спекулянтамъ—аренда-
торамъ не удалось удержаться долго въ виде посредниковъ между вла
дельцами и крестьянами, эксплоатируя 'техъ и другихъ, то это современ
ное экономическое зло пустило глубоше корни на поляхъ общественныхъ 
(городскихъ) и казенныхъ земель. Въ настоящее время более 50 т. город
ской и около 12 тысячъ десятинъ казенной земли въ Сар. у., более 2 т. 
городской и около 1 т. дес. казенной земли въ Куз. у., всего след. до 
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щихся или въ ничтожныхъ размерахъ занимающихся хозяйствомъ (на
сколько остается не переоброченной земли), живующихъ тт-ми огромными 
процентами, каше они получаютъ на свой капиталъ, употребленный на 
переоброчиваше. Вотъ простая организация подобной спекуляцш. 

Одинъ пзъ оптовыхъ арендаторовъ снимаетъ у гор. Саратова 12 т. 
дес. ио шестилетнему контракту по 2—3 руб. за десят. На этомъ участк'Ь 
онъ самъ засЬваетъ до 300 дес, остальную землю нахатную онъ переобро-
чиваетъ крестьянамъ по 7 руб. при сдачи на 6 л£тъ и по 8 руб. при 
ежегодной арендЬ. Въ теченш иосл'Ьднихъ десяти л£тъ аренды съ раз-
ныхъ стороиъ набравнпесн безземельные крестьяне на арендной земли 
образовали свой поселокъ, названный Вольновкой; кроме аренд. плати 
они илатятъ еще по 5 руб. съ дома и по 2 р. съ череда. 

Перейду къ статистическимъ частностямъ арендоватя земель въ из-
сл^дованной мною местности. 

Вблизи Саратова, въ Пристанномъ, бывпие казенные крестьяне арен
дуюсь землю у пом'Ьщиковъ и казаковъ по 8—10 руб.за дес.пахатную и по 
20—30 руб. за луговую. Въ обществе прикупаютъ земли къ своему на
делу не более 10 домовъ. Но ближайппя деревни бывшихъ помЗщпчьпхъ 
крестьянъ, получившихъ дарственную десятину, исключительно живутъ 
арендовашемъ земли, при высокихъ арендныхъ ц'Ьнахъ и вел,Бдств1е не-
урожаевъ иосл'Ьднихъ л£тъ, долги отдельныхъ крестьянскихъ домохозяевъ 
йемлевладЬльцамъ доходятъ до 500—600 руб.! 

Въ Вязовкт. одно общество снимаетъ землю сообща и ведетъ на ней 
трехпольное хозяйство; крестьяне другихъ обществъ арендуютъ врозь, по-
десятинно—б.ч. дляяровыхъ посввовъ Скотъ пасется отдельно у бывшихъ 
казеиныхъ крестьянъ, но общества пом'Ьщпчьихъ крестьянъ соединяют ь 
свои стада и снимаютъ для пастбы пары и «кусты» у помещицы.О количе
стве арендуемой земли и аренд. ц'Ьнахъ могутъ дать поняие слт>д. част-
пые примеры. Крестьянинъ Е. Овчинниковъ, съ 1 десят. дар. надела, 
арендуетъ для посЬва 5 дес. ио 9 руб. и 5 дес. по 12 р., всего 10 дес. 
сорок. мгЬры за 105 руб.; на немъ две ревиз. души; въ семействе:самъ, 
жена, два сына, сноха, три малолетка; въ хозяйстве—две лошади и ни
какого другаго скота—Крестьянинъ В. Соловьевъ (2 рев. души), съ на-
дт,ломъ 4 дес. на душу, снялъ €'/$ дес. по 10 руб. и еще 1 огородную 
десятину за 60 руб., что съ надельными 5 дес. пашни составляете 12*/в 
дес посЬвовъ; въ хозяйстве: две лошади и теленокъ. Во всехъ 7 дво-
рахъ общества (мелетевсше крестьяне), къ которому нринадлежитъ опи
санное домохозяйство, считается всего две коровы, телка, две овцы... 
Огородная земля вообще арендуется по 60 — 100 руб. за дес. Степные 
сенокосы арендуются у городскаго арендатора по 5 —6 руб. за тридцатку. 
Соседшя деревни арендуютъ обществомъ и платятъ дешевле, хотя земля 
отличается даже лучшимъ качествоиъ,—какъ въ Кривопаловке. Крестья-
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нинъ этой деревни К. Воронинъ (два тягла), на дарств. десятине, арен
дуете для посева 15 дес, кроме паровой земли. 

Во ВсеволодчинЬ земля арендуется у помещика врозь по десятинно 
отъ 4— 6 руб., а также у оптовыхъ арендаторовъ тоже подесятинно и 
безпорядочно для озимаго пли яровыхъ посЬвовъ въ одномъ месте отъ 
8 руб. за дес Некоторые крестьяне составляюсь товарищества челов'Ькъ 
въ 5 и снимаютъ уголъ на 6 л'Ьтъ—срокъ аренды самого переоброчпваю-
щаго землю оптоваго арендатора. Сенокосы снимаются у помещиковъ въ 
дер. Рословк'Ь по 25—37 весной и 15 р. зимой за дес; съ десят. полу
чается сЬна не менЪе 6 до 10 возовъ. Крестьянинъ В. Гурьяновъ (l'/a 
рев. д.) изъ 16 сор. десятинъ посева (безъ паровой земли) сяималъ 15 
дес, такъ что изъ 6 дес. надела, отведенныхъ ему на l1/^ рев. души, 
только 1 дес могла быть назначена для пашни; въ семействе: самъ, жена, 
мальчикъ 12 л.; въ хозяйстве: 2 лошади, 2 коровы, 3 овцы. У большин
ства домохозяевъ по 1 лошади. У вс£хъ — долги на всю арендованную 
землю. 

Въ Веденяпин'Б земля арендуется по 6 —8 руб. подъ яровой и 9 руб 
озимой посЬвъ. До посл'Ьдняго времени крестьяне арендовали обществомъ: 
съ настоящего года арендуютъ врозь подесятинно. Долговъ за 1х/2 года 
до 5700 р. съ общества. Средшй хозяинъ арендуетъ 10 дес. Домовъ 10 
ничего не сЬютъ, работаютъ батраками; '/з домохозяевъ снимаютъ 5 дес— 
находятся въ першде превращена въ батраки; не бол'Ье 10 домовъ арен
дуютъ вместе 4 десят. покосовъ въ Рословк'Ь по 35 руб. за дес. 

Общество Н. АлексЬевкп арендуетъ земли приблизительно 240 дес 
на 6 л'Ьтъ, по 2 р. 75 к. за дес, съ обязательствомъ, кроме того, сво
зить съ 18 дес. снопы. Арендуемый участокъ прирезывается къ над^ль-
нымъ полямъ, и на всемъ пространстве ведется общш 3—польный сево
оборота. Другой участокъ въ 60 дес. арендуется по 6 р. 30 коп , взята 
на два хлеба. Подесятинно земля арендуется по 9 —12 руб. за дес. каз. 
меры. -Крестьянинъ Н. Максимовъ, при 3 рев. д., засеваетъ 17 дес. (не 
считая паровъ).—Въ настоящее время общде долги за аренд, землю; сред
нее кр. хозяйство должно до 100 руб. 

Въ С. Карбулаке земля арендуется обществомъ по 6 р. 25 к. за 
шестид. десят., съ обязательствомъ, кроме того, отработать два (муж. и 
жен.) дня на сенокосе за каждыя две десятины; всего арендуется 600 
дес. подъ озимой и 839 дес. подъ яровой посевъ. Крестьянинъ Л. 0ек-
листовъ, при двухъ тяглахъ, засеваетъ Э1/̂  шестид. дес. (кроме паровой 
земли). Все общество должно владельцу до 20.000 руб. 

Въ Тепловке крестьяне снимаютъ землю врозь подесятинно; прежде 
арендовали сообща. Арендная плата 10—11 руб. за шестид. дес ; луга и 
степи отдаются эконом1ей исполу, прежде—изъ 7а> теперь изъ '/з части. 
За последше два года общество должно владельцу более 1000 руб. 

Ивановское общество (Матюшкино) арендуетъ землю у арендатора 
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казенныхъ земель по 8—Э1/̂  руб. Среднее хозяйство (напр. Н. Уланова) 
при двухъ тяглахъ обработываетъ 10 шестидес. десятинъ (подробныя усло-
вхя аренды изложены далее). 

Въ АлексЪевке земля арендуется и обществомъ, и врозь, по 5—10 
руб. Среднее хозяйство (напр. И. Гусева) обрабатываетъ 13 десят. Мно-
rie изъ крестьянъ совсЬмъ оставили хлебопашество и издавна занимаются 
кустарного промышленностью, такъ же какъ и въ Б. Карбулаке. Въ по-
сл4днемъ общество нижегородцевъ живетъ исключительно ремесленнымъ 
трудомъ. 

Въ Липовке одно общество арендуетъ врозь иодесятинно, но 9 руб. 
шестид. д е с ; часть платы заработывается, денежная сумма вся вносится 
до посева; другое общество снимаетъ земли сообща по 10 руб. шестид. 
дес.—также отчасти за работу, но деньги вносятся после урожая—потому 
и земля дороже. Дуга снимаются по 10—15 руб. (полупоемные) за каз. 
десят. Среднее хозяйство (И. Петрова, съ 3 рев. д.) засвваетъ 13 дес, 
кроме 6 дес. паровой земли, всего —19 дес. шестид. меры. 

Бывппе казенные крестьяне въ Кузнецкомъ уезде весьма мало аренду-
ютъ или совсЬмъ не арендуютъ иом'Ьщичьихъ земель, какъ напр.въ Шемышей-
кй, Насвафтыме, Дубровке, Кулясахъ и т.д. Бывппе помещичьи крестьяне 
въ общей массе ведутъ- хозяйство на арендной земли также въ меньшихъ 
разм^рахъ, ч£мъ это—им'Ьетъ место въ Саратовскомъ уЬздй. 

Временно—обязанные крестьяне въ Чадаевкъ' снимаютъ у владельца 
иодесятинно но 9—10 р. каз. десят. До половины домохозяевъ обрабаты
вают одни наделы. Вотъ нисколько домохозяйствъ: С. Петровъ (одно 
тягло, на лицо: самъ, женатый сынъ и 3 малолетка) обрабатываетъ, кроме 
паровой усадебной и луговой земли, 2*/г сорок, дес. полевой земли; въ 
хозяйстве-, одна лошадь, одна корова, овецъ и свиней нетъ; это—типъ 
большинства; заработываетъ средства къ жизни рубкой въ лесу, работой 
на чужихъ маслобойкахъ и т. д.—С. Шашкпнъ ('/г тягла) обработываетъ 
1 сорок, десят. съ осминникомъ (кроме 1/а Дес- паровой земли); въ се
мействе—больная жена и два малолетка; въ хозяйстве—лошадь и корова; 
работаетъ въ лису и на масленкахъ; весной съ своей лошадью нанимается 
къ богатымъ односельцамъ (съ весны до Покрова за 10 руб.на своихъ хар-
чахъ), вслт,дств1е чего своя земля плохо обрабатывается; прокармливается 
милостыней.—М. Рябининъ (21/.2 тягла) обрабатываетъ 161/2 сор. дес. съ 
паровой и усадебной землей; въ томъ числе 6 дес. арендованныхъ; въ 
семьи: 18 душъ—самъ, жена, 4 сыновей, изъ коихъ 3 женаты, а одинъ 
12 л^тъ, дочь вдова и 8 малолйтокъ; въ хозяйстве: 4 лошади, 3 коровы, 
4 теленка, овецъ н4тъ, свиней 5 шт.; имеете маслобойку изъ 1/6 доли; 
плотяичаетъ, извозничаетъ, скупаетъ семя и конопли. 

Рядомъ въ дер. Саловке земля снимается врозь. Крестьянинъ К. Дран -
ковъ (2 платящихъ души) засЬваетъ съ паровой землей 7'/2 дес,—вся 
эта земля—арендованная по 101/2 руб. за каз. десят. въ семье-, самъ, 
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жена, два женатыхъ сына, еще сынъ—солдата съ женой; лошадей 2, ко
рова, теленокъ, овецъ 2; бабы плетутъ бредни. 

Въ Трахатотове земля арендуется обществом!., услов1я аренды не 
изменяются несколько л4тъ, но возобновляются ежегодно. Арендуется 1500 
дес. каз. меры за 2650 р.; изъ общаго количества аренд, земли 1400 дес. 
памни и 100 дес. выгону. Арендная сумма вносится въ нисколько сро-
ковъ съ мая по 1 октября.—Хозяйство П. Грошева (4 рев. д.) обраба
тываете 22*/i дес. волевой земли съ парами, да конопляннику V/6 дес, 
въ семье 9 дужъ; въ хозяйстве: 2 лошади, 2 коровы, теленокъ, овецъ 
7 шт.; старшина; имеетъ масленку; это—самое зажиточное хозяйство въ 
Траханштовт,. Примеры другаго типа хозяйствъ были описаны выше. 

Общество села Иоселокъ снимаетъ землю у владельца вместе по 
5—7 руб. подъ озимь и 4—5 руб. подъ яровой посевъ. Подъ пастбу скота 
арендуется участокъ за 700 р. Деньги вносятся въ два срока. Услов1я 
аренды возобновляются ежегодно, такъ какъ владъмецъ не желаетъ сте
снять себя продолжительнымъ срокомъ. Сенокосы разбираются отдельными 
домохозяевами но небольшимъ участкамъ. —Я. Кустовъ (три платяшдя души) 
обрабатываетъ, кроме 1980 кв. саж. кононлянника, 16]/2 каз. дес. (съ 
парами), въ томъ числе 14 дес. 5 саж. земли, арендуемой отдельно отъ 
общества у городскаго арендатора но 6'/2 руб. за десят ; въ семействе: 
самъ, жена, братъ женатый, 2 малолйт.; въ хозяйстве: 3 лошади, 2 ко
ровы, 3 теленка, быкъ (для общественнаго стада), свиней 2, овецъ н'Ьтъ; 
староста; перекупаетъ сЬмя (до 1000 пуд. въ годъ).—С. Авашневъ (одна 
плат, душа) засЬваетъ 1 дес. озимого, арендуетъ у владельца за 7 руб. 
Надельную землю уступаетъ своему брату за услуги; семейство состоитъ 
изъ самаго (вдовъ), сына 14 л. и 3 малол'Ьтиихъ, въ ХОЗЯЙСТВЕ: корова, 
лошади и другого скота н'Ьтъ.—Т. Ковалевъ (одна плат, душа) обраба
тываетъ 2i/2 дес, въ томъ числе 172 дес. арендованной; въ» семействе— 
самъ съ женой; лошади и др. скота нетъ. Такихъ бедняковъ въ обще
стве—половина всехъ домохозяевъ. 

Въ Ульяновке земля арендуется врозь по 5—6 р. подъ озимый и 
4'/2 р. подъ яровой посевъ. 

Въ Чибирлее также арендуютъ подесятинно отъ 1 до 6 р. подъ яро
вой и 1*/2—10 руб. подъ озимый посевъ. До i/з домохозяевъ не имеютъ 
лошадей и добываютъ средства къ жизни посторонними заработками, а 
2/з Домовъ снимаютъ по 1—3 десят. земли. Такъ, Е. Соляновъ (2у2 рев. 
д.) обрабатываетъ 4»/2 дес. арендованной и 3 дес. надельной земли, 
кроме 1 дес. 480 кв. с. конопляннику, въ семье—самъ, женатый сынъ, 
малолетокъ, въ хозяйстве — 2 лошади, корова, 5 овецъ. Сенокоса сни
маетъ на 1—5 руб. «уголками», «полянками». Поддерживается хозяйство 
смолокурешемъ: въ лето собирается одна яма. — В. Кунавинъ (платитъ 
lVa Рев-Д») засеваетъ 1 дес. ржи. Лошади нетъ, одна корова. Въ семье: 
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самъ, жена, дочь 10 л. Поддерживаетъ хозяйство работой въ лису, въ 
экономш. 

Общество дер. Григорьевки до настоящаго времени арендовало 
землю у владельца; но съ этого года помтщикъ самъ ведетъ свое хозяй
ство и не сдаетъ земли въ аренду, такъ что крестьяне, получивнпе одно-
десятинный над'Ьлъ, остались безъ земли. Изъ 40 домохозяевъ этого обще
ства 10 не имтдатъ лошадей, у 35 нить овецъ. у 3 н^тъ коровы. 

Въ томъ случай, когда земля арендуется цйлымъ обществомъ, заклю
чается контрактъ. Вотъ образецъ такого контракта, заключеннаго Ива-
новскимъ обществомъ (Матюшкино) на аренду подъ яровой посЬвъ. 

«1880 г. января 19 дня мы, нижеподписавппеся, Сар. у. Ивановской 
волости общество кр. с. Ивановки, заключили cie условге съ N конторой 
въ нижеслйдующемъ: контора сдала означенному обществу при Иванов
ской экономш подъ посЬвъ яроваго хлЬба на урожай 1880 г. пахатной 
и луговой земли, въ такихъ-то статьяхъ по 8 р. 50 к., въ такихъ то по 
10 руб., всего 410 дес. 47 с. шестидес. миры (3600 кв. с.) на сумму 
3694 р. 50 к., которые общество обязуется платить конторе сл'Ьд. норяд-
комъ: по первому требованию конторы при Ивановской экономш весной 
сего года первоначально забороновать вспаханной съ осени земли 
73 дес. въ 3600 к. с. и на этихъ же 73 дес. посЬять яроваго 
хлйба къ урожаю 1880 г., за что и договорились иолучпть отъ кон
торы за каждую хорошо выборонованную и посЬянную десятину но 
3 руб., на сумму 219 р . , а остальную сумму въ 3477 р. 50 к. 
обязуется уплачивать деньгами: при подписанш сего услов1я 616 руб., 
1 авг. сего года 1230 р. и 1 окт. сего же года остальные 1631 р. 50 к.За 
не исполнеше вышеупомянутыхъ работъ и неплатежъ наличныхъ денегъ 
въ назначенные сроки общество обязуется за каждый просроченный рубль 
въ теченш месяца, вмъсто пени вывезти и развалить на господскш паръ, 
гдЬ будетъ указано, по одному возу навоза, не менЬе 25 п. каждый; 
навозъ брать изъ своихъ дворовъ, и чтобы таковой былъ во всемъ удоб
ный на удобреше земли. Если по измЬренш земли ея окажется болйе, 
то за излишекъ общество платитъ конторй по условной цйнй; если же 
окажется менйе, то оно должно о семъ заявить конторе при раздали 
земли между собою, т. е. до посЬва; въ противномъ случай, она будетъ 
исключать недостатокъ земли ПОСЛЕ означеннаго срока. Бороновку и по
сЬвъ общество обязано сдълать въ самомъ лучшемъ видЬ; въ противномъ 
случай если будетъ замечено со стороны конторы, что бороновка иди 
посЬвъ дурно будутъ сделаны, то общество должно вновь перебороновать 
или перепахать безпрекословно. При посввй лехи дЬлать шириною 3 саж. 
Пахать по 9 бороздъ въ сажени; а когда будутъ разсЬвать сЬмена, то 
не должны начинать пахать, пока высЬются всЬ сймена. Если же на 
вышеупомянутую работу общество не явится по первому требовашю, то 
контора имЬетъ право нанять въ счетъ общества лицъ для исправнаго 
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исполнешя работъ, а общество обязуется уплатить по усмотр'Бшю кон
торы ВСЕ происшеднпе отъ этого убытки, не доводя ни до какихъ су-
дебныхъ разбирательетвъ. За каждый невывезенный возъ навоза вместо 
пени взыскать по 5 коп. за возъ». 

Для характеристики условий арендовали паровыхъ нолей, можетъ 
служить сл&дуюицй образецъ контракта, заключенная тймъ же обществомъ. 

«1880 г. мая 17 дня мы, общество крестьянъ с. Ивановки, заклю
чили cie услов1е съ N конторою въ сл'Ьдующемъ: Контора сдала означен
ному обществу при Ивановской экономш подъ посЬвъ озимого хл'вба на 
одинъ урожай 1881 г. паровой земли въ етатьяхъ такихъ-то, всего 425 
дес. 16 саж. шестидес. м4ры, ц'Ьною за каждую десятину по 9 р 50 к., 
всего на сумму 4040 р. 3 к., которые общество обязуется платить кон
торе слъ'дующимъ порядкомъ: при иодписанш сего услов!л 365 р., 1 шля 
сего года 730 р., 1 октября 1095 р. и 1 декабря сего же года 1280 руб. 
3 к. а на остальную сумму 570 р. вывезти въ межупарье при Ивановской 
экономш сего 1880 г. на господскш паръ, гдй укажетъ контора, навоза 
на 60 десят. по 200 возовъ на каждую десятину, и каждый возъ былъ бы 
не мент,е 25 пуд. Навозъ брать въ экономш, а если такого не хватить, 
то брать изъ своихъ дворовъ, но чтобы онъ былъ ВПОЛНЕ удобный на 
удобреше земли. Для унавоживашя земли общество обязано нарезать кар
точки. Вывозку навоза слт.дуетъ окончить не позже 25 мая 1880 г., а 
потомъ по карточкамъ навозъ развалить по указанш конторы, такъ чтобы 
укрыть землю безъ всякихъ пропусковъ, за что и договорились получить 
отъ конторы за каждую хорошо унавоженную десятину по 9 руб. 50 к. За 
неплатежомъ же денегъ въ назначенные сроки общество обязуется за каждый 
просроченный рубль въ теченш мьсяда, вместо пени вывезти и развалить 
на господскш паръ, гд'Ь будетъ указано, по одному возу назема не менйе 
25 пуд. каждый, за невывозку же навоза, какъ выше сказано, контора 
им'Ьетъ полное право нанять въ счетъ общества другихъ лицъ для исправ-
наго исполнешя работы, а общество обязуется уплатить по усмотр±нш 
конторы вс4 происшедппе отъ этого убытки, не доводя ни до какихъ 
судебныхъ разбирательствъ». 

Частныя статистичесшя данныя, такимъ образомъ, вполне подтвер-
ждаютъ тотъ выводъ, сделанный мною выше на основати другихъ фак-
товъ, что земельный надвлъ, соответствующей силамъ средняго домохо
зяйства, долженъ имйть въ нашей местности 16—17 дес. пахотной земли 
съ достаточнымъ количествомъ усадебной земли, выгона и луговъ. При 
исключительно землед'Ьльческомъ характере большей части Саратовскаго у.и 
нЪкоторыхъкрестьянскпхъ обществъ Кузнецкаго у., отдЬльныя домохозяй
ства действительно и доводятъ возделываемые участки до этихъ разм'Ьровъ, 
на т£хъ или другихъ услов!яхъ, гд'Ь нибудь прихватывая арендной земли. 
Арендоваше земли повсеместно, такимъ образомъ, является въ настоящее 
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время самымъ существеннымъ факторомъ экономическаго быта крестьянъ, 
более важнымъ чймъ ведете землед'Ьльческаго хозяйства на собственной 
над'Ьльной земле, такъ какъ земельные наделы даже у бывшихъ казенныхъ 
крестьянъ и у бывшихъ ПОМГБЩИЧЬИХЪ, получившихъ нолный над^лъ, дале
ки отъ действительной нормы, соответствующей силамъ и потребностямъ 
крестьянъ, пли эти наделы (въ виде четвертнаго надела) совс4мъ не 
даютъ никакого обезпечешя. 

Арендиыя цены на землю быстро поднялись—не потому, что земле
владелец^ улучшилъ свою землю, не отъ того, что положилъ въ нее 
увеличившей ея производительность капиталъ; она поднялась также не 
въ силу соперничества, но именно всл,Ьдств1е той роковой необходимости, 
где не можетъ быть никакого выбора и нЬтъ никакого исхода. „Сидятъ 
окола куска земли ц4лыя сотни, которымъ она равно необходима, и на-
биваютъ цену; а необходима она крайне: кому подъ выгонъ—скота пасти 
негде, кому подъ пашню—наделъ малъ, а кому ни для того, ни для дру-
гаго, и все-таки нужна: со двора никакой животины спустить нельзя, 
штрафъ да штрафъ!"—такъ резюмируются современныя экономичесыя 
явлешя словами одного изъ нашихъ публицистовъ (Отеч. Зап. 1880. 
Неручевъ). 

VI. 
Заработки крестьянъ на Mtcrb.—Отхожле промыслы. 

Въ каждомъ крестьянскомъ обществе есть люди, живупце исключи
тельно личнымъ трудомъ—солдаты, солдатки, вдовы, бобыли изъ своихъ 
же или приписанные со стороны. Этотъ контингента сельскаго пролета-
piaTa увеличивается съ годами теми рабочими элементами, которые вы
деляются крестьянскими домохозяевами, обнищавшими подъ вл!яшемъ 
различныхъ условш. Было бы однако ошибочно думать, что pa6o4ie, жи
вупце личнымъ трудомъ, вербуются въ однихъ обедневшихъ домохозяй-
ствахъ; напротивъ, избытокъ рабочаго труда и въ сильныхъ, семьяныхъ 
домохозяйствахъ, не поглощаемый собственнымъ земледельческимъ хозяй-
ствомъ на надельной и арендной земле, также обращается на посторонте 
заработки на месте, или на стороне въ виде такъ наз. у насъ отхожихъ 
промысловъ. 

Важнейшими местными работами на которыя направляются всв эти 
рабоч!я силы, являются опять-таки земледельчесия работы. При этомъ 
следуетъ различать категорш наемныхъ рабочихъ: 1) поденные, 2) летн1е, 
3) годовые и 4) отрядные pa6o4ie. 

Наемный трудъ встречается безразлично какъ въ арендаторскихъ, 
помещичьихъ, такъ и крестьянскихъ хозяйствахъ. 

1. Наемъ поденныхъ рабочихъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ про
изводится для некоторыхъ снешныхъ работъ, именно для жнитва, редко 
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для молотьбы; мотыжетя подсолнуха и уборки конопли. Иногда онъ 
имеетъ значеше взаимной помощи: гЬ домохозяева, которые въ известное 
время нанимаютъ, въ другое время являются рабочими къ нанимавшимся 
ранее. Другое значеше наемъ рабочихъ имеетъ въ урожайный годъ: съ 
наступлетемъ времени уборки, страдной поры, каждый домохозяинъ на-
ирягаетъ свои рабоч1я силы, и более зажиточные домохозяева въ помощь 
себе принанимаютъ подевщиковъ, не занятыхъ въ собственномъ хозяйстве. 
Но этотъ впдъ заработка не им'Ьетъ экономического значетя, такъ какъ 
по своей незначительности п непостоянству онъ доставляетъ нанимаю
щимся ничтожныя средства, и во всякомъ случай не вноситъ въ эконо
мическую обстановку цЬлаго крестьянскаго общества никакихъ новыхъ 
источниковъ. Я могу лишь отметить тотъ фактъ, что бол'Ье регулярно и 
въ болынемъ размере встречается поденщина въ промышленныхъ селахъ 
(Р. Камешкиръ). 

2. Въ промышленныхъ же обществахъ, где домохозяева отвлекаютъ 
свой трудъ отъ земледЬл1я на постороння занят1я, практикуется наемъ 
л'Ьтнихъ (съ Пасхи до осенняго заговенья—14 ноября) и годовыхъ рабо
чихъ. Наемъ батраковъ наиболее распространенъ въ болыпомъ промыш-
ленномъ сел'Ь Р. Камешкирв, въ другихъ обществахъ (Чадаевка, Н. Дуб. 
ровна, Наскафтымъ, Шемышейка, Тепловка, Пристанное) въ урожайные 
годы батраки нанимаются въ 10—30 домохозяйствахъ, въ неурожайные годы 
(какъ напр. за три нослйдте годы въ с. Пристанномъ) никто не держитъ 
батраковъ. Высшая плата л£тнимъ рабочимъ 50—55 р., годовымъ 70 р., 
обыкновенно же полетчики нолучаютъ 25 — 30 р., годовые 30—50 р. на 
хозяйскихъ харчахъ безъ одежи. 

3. Из дельная или отрядная работа въ крестьянекомъ хозяйстве встре
чается у гЬхъ домохозяёвъ, которые занимаются ремеслами, не имт.ютъ ло
шади, но еще не бросили хлебопашества; такъ сапожники въ с.Б.Карбулакъ-
нанимаютъ для пахоты своихъ односельцевъ по 3 р. за яровую и 5 руб. 
за паровую десятину, или у т'Ьхъ обнищаншихъ домохозяёвъ, которые 
перевели лошадей, и потому не могутъ сами обработать свою землю, какъ 
въ Поселкахъ, гдгЬ до ]/з домохозяёвъ не им'Ьютъ лошадей и для пахоты 
нанимаютъ односельцевъ, уплачивая этимъ иоследнимъ своей личной ра-
работой. 

4. Настоящее экономическое значеше для крестьянскаго населешя 
им'Ьютъ заработки во владъ-льческяхъ и арендаторскихъ эковдапяхъ. Не
которые виды этихъ заработковъ были представлены въ предыдущемъ 
изложеши: основывая эксплоатащю имьшя на раздаче крестьянамъ земли 
въ аренду, на остающейся части земли экономш ведутъ собственное хо
зяйство, обезпечиваясь въ тоже время и рабочими силами по договорен
ной цене, въ счетъ арендной платы. Другая часть работъ выполняется 
вышеназванными видами найма, къ которымъ сл'Ьдуетъ еще отнести 
испольную работу. Плата поденному рабочему во время уборки 50 коп., 
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съ лошадью 80 к. безъ харчей, бабЪ 20—30 к.; въ неурожайные годы, 
какъ въ настоящей, плата поденщику не выше 30 коп.,баб4 10—15 коп. 
на своихъ харчахъ, во время жнитва Отрядные или издольные 
рабоч1е нанимаются (для слт,дующаго года) обыкновенно съ осени, 
15 ноября. Услов1я заключаются въ волостномъ правлеши, Подря
дившееся рабоч1е получаютъ при этомъ всЬ деньги впередъ, дого
вариваясь за 8—10 руб. засиять экономическую десятину, съ нея же 
сжать и обмолотить урожай, и свезти зерно въ амбаръ (Всеволодчино), 
или договариваются на одно жнитво по 4 р. съ экон. десятины (Кулясы). 
Насколько невыгодна подобная сделка для рабочихъ видно изъ того, 
наприм., что плата за жнитво экономической десятины въ урожайные 
годы во время самой работы повышается до 10—12 руб., за косьбу 
до 3 руб. безъ связки въ снопы, ПОСБВЪ весной стоитъ до 5—6 руб.— 
Испольная обработка договаривается свозкой хл'Ьба на гумно и дъмежомъ 
пополамъ снопами; тамъ же, гд'Ь земля лучше, испольные рабоч1е обязы
ваются и обмолотить хл'Ьбъ, который делится зерномъ. Въ последнее 
время испольщики обязываются произвести друпя хозяйственныя работы, 
въ дополнеше къ постояннымъ обязательствам^ напр., набить ледникъ 
и т.п.Но какъ было уже высказано, ведегие своего землед/вльческаго хозяй
ства составляешь редкое явлеше въ Саратовскомъ и Кузнецкомъ увздахъ, 
а потому заработки этого рода далеко не соответствуют всей наличности 
свободныхъ рабочихъ силъ крестьянскаго населешя. 

"5. М4стныя работы неземлед'Ьльческаго характера представляются 
только въ районе Кузнецкаго у.—вблизи винокуренныхъ заводовъ, сукон-
ныхъ фабрикъ, шерстомоекъ. Такими работами населеше занимается 
иногда въ свободное время отъ своихъ хозяйственныхъ занятш—въ межу-
парье, осенью и зимой (Трескино), или вблизи этихъ заводовъ и фабрикъ 
изъ мъстнаго населешя создается классъ настоящихъ фабричныхъ рабо
чихъ. Наделенные четвертнымъ надъ,ломъ крестьяне с. Пенделки, напр., 
превратились въ постоянныхъ фабричныхъ рабочихъ; тоже можно сказать 
и о крестьянахъ Н. Кряжима. Высппй заработокъ составляетъ въ годъ 
не болйе 80 р. на своемъ содержанш. Отрывая населеше отъ собствен
н а я землед'Ьльчеекаго хозяйства и доставляя небольшой заработокъ, фаб
ричная работа им'Ьетъ неблагопр!ятное вл!яше на экономическое поло-
жеше крестьянъ, которые обращаются въ пролетар1евъ, нич'Ьмъ необез-
ченныхъ при закрытш фабрики или съ уменыпешемъ производства. Такъ, 
въ настоящемъ году, всл4дств!е сокращешя производства на пендельской 
суконной фабрикт, бол^е половины вст.хъ рабочихъ были разсчитаны и 
такимъ образомъ поставлены буквально въ безвыходное положеше. Исклю
чительно фабричной работой живутъ безземельные крестьяне Николаев-
скаго хутора, вблизи Трескина; на лицо остается изъ этихъ бйднякоБЪ 
до половины всего населешя, и оставнпеея должны нести платежи за 
безвестно пропавшихъ. 
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Остается упомянуть объ извозной работе, которая можетъ быть 
разсматриваема и какъ— 

6. Отхожш промыселъ. Извозомъ занимаются въ настоящее время 
крестьяне селъ: Тепловки (въ летнее время возятъ на быкахъ изъ Сара
това въ Пензу соль, рыбу), Анненкова (возятъ спиртъ въ Кузнецкъ, 
кожевенный товаръ), Ульяновки (возятъ бичеву, щепной товаръ, масло 
въ Уральскъ), Поселокъ и Р. Камешкира. Главнымъ образомъ развозится 
кожевенный товаръ изъ АлексЬевки, Б. Карбулака, на сторону—на ярмарки 
по Саратовской губ. и далйе—въ Пензу, Оренбургъ, Астрахань, Урюпино, 
Лугань, Ростовъ, Полтаву п проч. Обратно прпвозятъ рыбу, красный то
варъ, шерсть, хлопокъ и т. д. Состоятельные извощикп Р. Камешкира 
водятъ въ тоже время лошадей, напр. въ Лугань и далт,е—на Кавказъ, 
и сбываютъ ихъ но довольно выгоднымъ цТ)Намъ. Съ проведешемъ же-
л'Ьзныхъ дорогъ извозный промыселъ въ настоящее время потерялъ зна-
чеше; такъ въ Поселкахъ некоторые крестьяне прежде держали до 10 
лошадей, теперь у р^дкпхъ есть 3—4 лошади, а 1/з домохозяевъ совсЬмъ 
безлошадные. 

Также иногда местной работой, иногда же отхожимъ промысломъ 
представляется пилка, рубка л'Ьса и плотничество. Въ с. Алекс^евкЬ, 
напр., пильщичествомъ занимаются до 50 домовъ. Пильщики отходятъ 
на сторону до Саратова съ осени до осенняго заговенья, при этомъ, 
они составляютъ товарищество въ 2 — 6 человт>къ; если товарищъ не 
им-Ьета инструмента, то платитъ 3% съ вырученной суммы тому, кто 
беретъ свой инструментъ. Болйе развиты эти виды промысла въ Кузнец-
комъ у4зд4: въ Шемышейкв, Веденяпин'Ь, Чибирлет,. Нильщикъ мо
жетъ заработать въ годъ, въ свободное отъ хлебопашества время, на сво-
ихъ харчахъ отъ 15 до 60 руб. 

Однимъ изъ видовъ отхожаго промысла является коновальство въ Са
дом!} и Хмелевки Саратовскаго у.,ГДЕ этимъ промысломъ занимаются до 7з 
домохозяевъ. Коновалы отправляются на заработки за Волгу до Астрахани 
по одному, а б. ч. по двое осенью на 1—3 мъеяца и великимъ постомъ 
на I—l'/s месяца. Коновалъ ходитъ изъ года въ годъ въ одни и гЬже 
м^ста, ГДЕ онъ усп^лъ заслужить довъ^е. Годовой заработокъ его 
25—50 руб. Изъ н'Ькоторыхъ семей уходятъ на заработки 2—3 мужика. 

Не говоря о другихъ промыслахъ, им'Ьющихъ видъ кустарной про
мышленности, но являющихся отхожими промыслами напр. бондарство 
(въ Вырыпаев'Ь, Петр, у.), выдЬлка гребней изъ рога (Аксановка, Сарай-
кино, Вольск, у.) и вязанье бердъ (Н. Кряжимъ), я остановлюсь на отхо-
жихъ земледЬльческихъ работахъ,—этотъ видъ отхожаго промысла пред-
ставляетъ самое важное экономическое значете для крестьянскаго насе-
летя изолированной местности. 

Изъ гЬхъ обществъ, ГДЕ населеше стеснено малоземельемъ и къ 
тому же не занимается никакими ремеслами, значительная масса рабочихъ 
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сидъ идетъ за Волгу на все .гЬто, а главнымъ образомъ— на жнитво на 
1—I1/? месяца. Вотъ несколько данныхъ о числе уходящихъ исключи
тельно на землед'Ьльчесюя работы. Изъ Трахан1отова ежегодно берется 
до 60 паспортовъ,— все месячные,—для отхода за Волгу. Въ Липовкт. 
ежегодно на Tairie же заработки отходить до 400 человт.къ, изъ коихъ 
б. ч. беретъ двухмесячные паспорта, а до 50 человькъ — на все лето; 
съ годами число уходящихъ увеличивается. Увеличеше числа отходящихъ 
на сторону видно изъ слЬдующихъ данныхъ по Всеволодчинской волости: 

паспортовъ-
за 1873 г. 
„ 1876 „ 
„ 1877 „ 
„ 1878 „ 
„ 1879 „ 
„ 1880 „ 

20 asr.J 

-1 годов. 
1 

— 
— 

2 
7 

по) Ю 

Ц Г0Д. 
9 
7 

17 
8 

41 
25 

2 j i i c . 
5 
2 
2 

— 
39 
30 

1 Mfic. 

7 
18 
32 
37 
62 

115 

Всего. 
22 
27 
51 
47 

149 
180 

Паспорта взяты крестьянами Александрова, Михайловки, Воронцовки. 
Годовыи полугодовые (хохлы изъ Михайловки) пашутъ за Волгой, двухъ 
и одномесячные работники отправляются на жнитво туда же. 

Въ самомъ благопр1ятномъ случат, за 2—21/, месяца отлучки рабо-
чШ приносить 20—25 руб., баба 12—15 руб., часто же эти скитальцы 
возвращаются безъ всякаго заработка.Какъ бы то ни было, отходъ тт.мъ 
не менее для многихъ обществъ служитъ единственнымъ подспорьемъ 
для сведен] а копцовъ съ концами, безъ котораго имъ трудно было бы 
просуществовать. »Не изъ прихоти или празднаго разгула масса рабочихъ 
въ то время, когда „день годъ кормитъ", отрывается отъ своего очага 
и бредетъ наавось безъ уверенности найти выгодную работу; только не
умолимый гнетъ нужды въ состоянш оторвать крестьянина—земледельца 
отъ земли, которую онъ привыкъ любить съ детства и за которую онъ 
держится съ замечательной ЦЕПКОСТЬЮ. Если изъ какой нибудь местности 
уходитъ ежегодно большее число рабочихъ силъ на сторону, чт,мъ изъ 
другой, то наверное можно заключить, что въ первой сумма бедности и 
лишешй будетъ более. Цифры уходящихъ на заработки могутъ служить 
превосходнымъ барометромъ для уровня экономическаго благосостояши, 
оне наглядно суммируютъ все экономичесые факторы, отъ одновременная 
дМствм которыхъ составляется размеръ благосостоянгя. 

Таково экономическое значеше отхода. Съ этой стороны онъ пмеетъ 
много общаго съ настоящимъ выселешемъ, выходомъ крестьян!, изъ обще
ства. Постоянныя скиташя по отдаленннымъ местностямъ для добывангя 
скудныхъ, но необходимыхъ средствъ налагаютъ на характеръ свой отпе-
чатокъ, они подрываютъ связи родства и общежиия; уступая тягости своего 
шоложешя и npiy4iiBniHCb на стороне находить средства для существовашя, 



86 

отхояйй рабоч1й или отбивается отъ семьи, пропадаетъ въ безвестной 
отлучки, или поднимается со всей семьей и выписывается изъ роднаго обще
ства. Если бы общество не согласилось на это и принудило бы взять 
только паспорта на проживаше на стороне, то такая связь была бы во 
всякомъ случае слишкомъ слаба, чтобы задержать разложен1е общества, 
обусловливаемое сильными экономическими причинами. Мнопе изъ кресть-
янъ, живущихъ постоянно на стороне, следов, фактически выделившихся 
изъ общества, м-Ьняютъ свои паспорта и высылаютъ подати, но некоторые, 
разъ взявши временный паспорта, пропадаютъ въ безвестности, предо
ставляя обществу уплачивать ихъ недоимки. 

Въ Саратовскомъ уезде замечается стремлеше къ выселенш особенно 
въ Сокуре (до !/3 домохозяевъ вышли на сторону), Ключахъ, Студенкъ (изъ 
двухъ иоследнихъ обществъ вышло до 50 семей), также были случаи выхо
да въ Вязовкъ (въ настоящемъ году выселились три семьи изъ бывшпхъ 
государств, крестьянъ въ Оренбургъ, изъ бывшихъ помещичьпхъ кр. до 
10 семей живутъ постоянно въ Саратове), въ Липовкъ (въ течете 20 
лътъ последнихъ выбыло на сторону до 30 семей—въ Саратовъ, Покров
скую Слободу и дал4е, въ батраки) и т. д. 

Въ Кузнецкомъ у. выселеше на сторону совершается въ меньшихъ раз-
мерахъ: такъ, въ Наскафтыме ежегодно выписывается 1—2 семьи,изъ. Н. 
Дубровки до 10 семей живутъ по паспортамъ въ Самарской губ., несколь
ко случаевъ безвестной отлучки встречается въ Н. Кряжиме, Поселкахъ, 
Чибирлее и т. д.—Я не упоминаю о случаяхъ выхода ремесленниковъ 
или промышленниковъ изъ такихъ промышленныхъ обществъ, какъ Алек-
сеевка и Р. Камешкиръ: выходъ изъ земледельческаго общества спещ-
альпыхъ рабочихъ есть явлен1е нормальное, отличающееся отъ эмигрант 
крестьянъ—земледельцевъ, представляющейся болезненнымъ симитомомъ 
въ общественномъ организме. 

.15 декабря 1880 г. 
Н. Смирновъ. 
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