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ТІРЕДИСЛОВІЕ.

ГІопостановленію Губернскаго Земскаго Собранія лЬтомъ 1884 г. 
была произведена перепись крестьянскаго населеній Мелитопольскаго 
уТ.зда', собранный по карточной системі матеріалі, былъ подворно раз- 
работанъ и къ началу 1885 года издань въ виді. С т а т и с т и ч е 
с к и  х ъ  т а б л и ц ъ  о х о з я й с т в е н н о м ъ  п о л о ж е н і й  
с е л е н і й .  Къ таблицамъ были приложены только коротенькій опи- 
санія волостей.

Предлагаемый теперь выпускъ „Сборника“ посвященъ главным!, 
образомъ анализу этихъ таблицъ, причемъ въ него вошли только общіе 
выводы, извлеченные изъ таблицъ, изъ рукописныхъ даиныхъ статисти- 
ческаго бюро и литературных!, источникбвъ. Для лучшаго вьшсненія 
вопроса о землевладЬніи ко второй части приложены сводныя таблицы, 
съ разд'Ьленіемі. населенія на группы по размеру и «кормамъ зейле- 
владішія.

Настоящая работа запоздала главнымъ образомъ потому, что всЬ 
наши усилія были направлены на скорейшее окончаніе переписи и ея 
разработку. Къ тому же съ начала 1885 года одинъ изъ составителей, 
С. А. Харизоменовъ, принялъ на себя завЪдываше статистическим!, 
бюро Саратовскаго земства и, такимъ образомъ, у каждаго изъ насъ 
оказалась на рукахъ масса сложныхъ и кропотливыхъ рабогъ *). При

*) За два посліідніє года Таврическое статистическое бюро должно было закон
чить перепись въ 5 уЬздахъ (75,000 дворовъ) и издать 4 тома статистических'!, таблицъ. 
Саратовское бюро было еще боліє завалено работою: оно должно было переписать 
и подсчитать до 250.000 крестьяпскихъ дворовъ, пісколько гысячъ влaдiльчecкиxъ 
хозяйствъ и издать „Сборнпкъ“ по Хвалынскому уізду.



ПІТ.

такихъ условіяхі) мы могли писать настоящій текстъ только урывками 
въ минуты свободный отъ болЄе сп’Ьшныхъ работъ.

Помещенная въ этомъ выпуске статья о школахъ написана В. 
Г. Яроцкимъ, причемъ составителямъ принадлежите только редакція ея, 
а остальная работа распределялась между нами такимъ образомъ: пер
вая часть составлена К. Вернеромъ, а вторая и приложеніе—С. Хари- 
зоменовымъ.

Подворная группировка, облегчая анализъ, вместе съ темъ сильно 
усложняете работу темъ, что выдвигаете множество новыхъ вопросовъ, 
не подлежавшихъ изученію при обычномъ способе группировки по 
селешямъ и общинамъ. Безъ сомнЄнія. въ нашей работе найдется много 
пробеловъ, многіе вопросы затронуты только вскользь, другіе совер
шенно оставлены безъ разсмотренія, но мы позволимъ себе привести 
въ свое оправданіе новость этого дела и необходимость работать надъ 
матер1аломъ недостаточно полнымъ.

Въ заключеніе считаемъ необходимымъ сделать небольшую поправ
ку. „На 29 странице первой части, изучая возрастный и половой составъ 
населеній, мы были поражены громаднымъ перевесомъ числа мужчинъ 
надъ числомъ женщинъ въ старческомъ возрасте. Мы объяснили это от
части погрешностями самой переписи, но теперь убедились, что перепись 
была сделана правильно и что такой перевесъ действительно суще
ствуете. Такъ, не смотря на все принятый меры къ тому, чтобы въ 
переписи не было пропуска старухъ, оказалось, что на 100 стариковъ 
приходится старухъ: въ Мелигопольскомъ уЄздЄ 73, въ ДнЬпровскомъ— 
74, въ Бердянскомъ —68, въ СимФсроподьскомъ — 58 и въ беодосій- 
скомъ — 51. Для Крымскихъ уЬздовъ перевесъ мужского старческаго 
населеній надъ женщинами можете быть объясненъ значительнымъ 
процентомъ въ нихъ десятинщиковъ и арендаторовъ, т. е. лицъ, не 
имеющихъ прочной оседлости въ уЄздЄ. Что же касается до матери 
ковыхъ уездовъ, то вопросъ этотъ остается пока открытымъ.

Симферополь.
Декабрь 1886 г.

К. Вернеръ.
С. Харизоменовъ.
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Т Е Р Р И Т О Р І Я .

Площадь уЬзда, поверхность, почва, климатъ и его вліявіе на хозяйство.

Площадь Мелитопольскаго уЬзда въ общемъ имЬетъ видь громад- 
наго треугольника, опирающагося своею вершиною въ Арабатскую 
стрЬлку и Азовское море, а основашемъ—въ р.р. ДнЬпръ и Конку. Съ 
востока онъ ограничивается Молочнымъ лиманомъ ирЬкою Молочною, 
а съ запада искуственная граница отдЬляетъ его отъ ДнЬпровскаго 
У'Ьзда.

Мелитопольскій уЬздъ принадлежитъ къ наибольшимъ въ губерній. 
По свЬдЬшямъ военно-топограФИческой съемки онъ занимаетъ площадь 
въ 243,6 квадр. мили, или 11804 квадр. версты, т. е. составяяетъ чет
вертую часть всей площади губерній, раздЬленной въ хозяйственномъ 
и административномъ отношешяхъ на восемь уЬздовъ. ПоболЬе новому 
исчисленію г. СтрЬльбицкаго Ълощадъ уЬзда равна:

безъ внутреннихъ водъ—11639,7 квад. вер., или 1214020,7 десят. 
подъ внутренними водами—124,1 кв. вер., или 12943,6 десят. 
подъ островами на Азовскомъ морЬ— 89,7 кв. вер., или 9355,7 десят. 
Всего—11853,5 квад. вер., или. 1236320 десят.
По свЬдЬшямъ УЬздной Земской Управы къ 1885 году земель, 

обложенныхъ земскими сборами, состояло:

у сельскихъ обществъ.............................
у землевладЬльцевъ * ).............................
у казны..........................................................
у удЬльнаго вЬдомства. • .......................
у  церковныхъ причтовъ . . . . .
у земства и духовенства .......................
земель бывшаго акцизнаго вЬдомства

726325 десятинъ.
316394

74394,5
9297
1272
1593

890

V
Г)
т>
Т)
Г)
Г)

1130171,5 десятинъ.

*) Статистпческін Временипкъ насчитываешь у землевладЬльцевъ Мелитоиоль- 
скаго уЬзда всего 350200 десятппъ, пзъ которыхъ 328763 дес. удобной и 21497 десят. 
неудобной. Ст. Времен. Серія ПІ, вып. 4. „РаспредЬленіе земель по уЬздамъ“, стр. 34.

1
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Чтобы получить площадь уезда по хозяйственному изміїренію, не
обходимо прибавить къ полученной ци<і>рЄ еще всю площадь земель, не 
обложенныхъ земскими сборами. Площадь такихъ земель, къ сожале- 
нію, можетъ быть указана только приблизительно, такъ какъ местный 
изелЄдованія пропхлаго года касались одного крестьянскаго хозяйства.

Въ числе земель, не обложенныхъ земскими сборами, мы находимъ 
прежде всего 5144'десятины, принадлежащихъ церквамъ, примерно около 
1500 дес. монастырской земли, столько же подъ лишей Лозово-Сева
стопольской железной дороги и 4570 десятинъ неудобной казенной 
земли. У сельскихъ обществъ по нашимъ даннымъ числится 50157 де- 
сятияъ неудобной земли, но, такъ какъ удобныхъ земель по нашимъ 
же даннымъ у нихъ всего 715952,5 десят., то нужно думать, что изъ 
числа 50157 десятинъ, показанныхъ неудобными, земство обложило до 
10373 десятинъ и, следовательно, не обложенными остались 39784. де
сятины.

Наконецъ, и у частныхъ землевладельцевъ должно быть не менгЬе 
22000 дес. неудобной земли. Если мы прибавимъ площадь всЬхъ этихъ 
земель къ найденному выше числу десятинъ земли, облагаемой зем
скими сборами, то площадь уезда будетъ равна 1204669,5 десят., т. е. 
хозяйственное измііреніе площади Мелитопольскаго уезда разнится отъ 
математйческаго на 9351,2 десятину, т. е. всего на 0,7%.

Поверхность Мелитопольскаго уезда въ общемъ представляетъ со
бою безконечную, совершенно безлесную, слабоволнистую степь, пе
ресекаемую изредка небольшими балками. Только на севере уезда 
узкая полоса земли, вдоль реки Днепра, и прибрежье реки Молочной, 
на востоке, теряютъ такой степной характеръ. На севере местность 
изрезана глубокими балками, берущими начало въ соседней степи, и 
испещрена холмами еъ крутыми обрывами къ Днепру. Что же касается 
до бассейна реки Молочной, то своими холмами, искуственно разве
денными рощицами и,вообще,разнообразіемгь растительности,—местность 
эта более напоминаетъ сосЄдній Вердянскій уездъ.

Тотчасъ за холмами, обрамляющими бассейнъ реки Молочной, въ 
какихъ-нибудь десяти верстахъ къ западу, открывается обширная ров
ная степь, покрывающая собою большую часть Мелитопольскаго и Д нЄп - 
ровскаго уездовъ. Площадь ея занимаетъ приблизительно 150 верстъ 
въ длину и 120 верстъ въ ширину. Вся эта громадная площадь пред
ставляетъ крайне однообразный видъ: на севере — необозримыя поля, 
засЬянныя хлебомъ, на югЬ—тощія солончаковыя пастбища-, нигде не 
видно не только лесовъ, но и отдельныхъ деревьевъ. Селенія далеко 
расположены одно отъ другаго и, только благодаря ровной местности, 
виднеются на значительное разстояніе. На всемъ протяженіи этой степи
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пЪтъ ни рЄчекь, ни ручейковъ и только, изредка, встречаются едва за 
метныя ложбины. Дождевыя и снЄговьія воды весьма часто, не найдя 
себе истока, безъ всякихъ преградъ останавливаются на определенныхъ 
местахъ и образуютъ болота. Общій наклонъ степи къ югу. Въ юго- 
западномъ углу, близъ границы ДнЄпровскаго уезда, встречаемъ много 
низинъ („по дыа), въ которыхъ застаивается вода и въ дождливые годы 
на такихъ местахъ не только нельзя сЄять хлебъ, но и косить траву. 
Но за то на слЄдуюіцій годъ такія места просто поражаютъ обшпемъ 
и богатствомъ своей травяной растительности. Къ такимъ местностямъ 
принадлежатъ, напримеръ, „АгайманскШ подъ“, „долина Куянды% „подъ 
Отлой“ и т . д.

Недостатокъ воды составляетъ главное неудобство въ степи. По
чти повсеместно на ней колодцы составляютъ единственный источнпкъ 
для добьіванія водъ. Глубина колодцевъ весьма различна: въ централь
ной части уезда они достигаютъ 24— 26 саженей; ближе къ границе 
ДнЄпровскаго уезда они едва достигаютъ одной сажени. и, наконецъ, 
на самомъ юге, въ особенности на Арабатской стрелке, подпочвенная 
вода находится на очень незначительной глубине. Говоря о виде по
верхности Мелитоподьскаго уезда, нельзя не упомянуть о плавняхъ.

Долина Днепра, омывающаго северную окрайну уЄзда, представ
ляєте собою низменность шириною оте 7 до 10 верстъ, изрезанную 
сетью рукавовъ, заливовъ и озеръ и известную подъ общимъ назва- 
шемъ п л а в н е й .  Эти плавни состоите изъ песчанныхъ и иловатыхъ 
яаносовъ и, при весеннемъ разливе реки, почти совершенно покрыва
ются водой. Въ первой половине апреля, едва.только въ плавняхъ про
будится растительность, какъ количество воды въ Днепре начинаете уве
личиваться и низменность заметно покрывается водой. Со второй полови
ны мая вода начинаете убывать и на плавняхъ обнажается суша. Въ іюлЄ 
и августе въ плавняхъ изредка только видны озера, болота и проточ
ные ручейки, такъ называемые е р и к и .  Растительность въ это время 
здесь довольно роскошна и разнообразна, а главное, сенокосъ вполне 
обезпеченъ. Къ сожалЄнію, во время разлива Днепра, въ плавняхъ раз
вивается громадное количество нитчатыхъ водорослей, который по спа- 
деніи воды покрываютъ въ виде войлока обнажившуюся и высохшую 
плавню и тЄмь сильно задерживаютъ скорый ростъ травъ. Въ сухіе 
годы, когда въ степи буквально нечего косить, а такіе годы, какъ мы 
тотчасъ увидимъ, бываютъ не редко, покосы на плавняхъ даютъ гро- 
мадныя массы сена и притомъ довольно питательнаго. Питательность 
его обусловливается темъ, что въ немъ преобладаютъ гигантскіе виды 
бобовыхъ травъ (астрагола), который въ обыкновенные годы въ плавномъ 
сЄнЄ играютъ подчиненную роль, заменяясь осоками и болотными тра-
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вами. Нъ сухіе годы водоросли пропадають, болотный травы разви
ваются плохо и, вместо того, плавни покрываются саженнаго роста 
бобовыми травами, хотя и твердыми, но все же болЄе питательными 
и вкусными, нежели осока. Плавни не только спасаютъ скотъ отъ без- 
кормицы, но растущія на нихъ верба, дознякъ и осокорь даютъ насе- 
ленію матеріалв для отопленія и построекъ (плетней).

Почва Мелитопольскаго уЄзда состоитъ по преимуществу изъ 
плодородныхъ суглинковъ, съ значительною примесью черноземныхъ ча- 
стидъ, и изъ чистаго чернозема. ііосдЄдній совершенно отсутствуетъ 
только на крутыхъ скатахъ приднепровской полосы, въ долине реки 
Днепра и вдоль лощинъ, въ юго-западной и южной части уезда. 
Остальная затемъ площадь уЄзда покрыта черноземомъ, при чемъ онъ 
подходитъ местами къ самому Азовскому морю. Лучшій тучный чер- 
ноземъ мы встречаемъ въ центре уЄзда, въ пределахъ ТерпЄніевской 
и Веселовской волостей, и затемъ, какъ къ югу, такъ и къ северу 
отъ нихъ, почва становится бЄднЄе черноземными частицами, окраска 
ея делается свЄтлЄє и , наконецъ, на юге уЄзда она переходитъ въ 
супесчанную, а въ северо-западномъ углу уЄзда—въ зьібучіе пески, съ 
кучугурами. На юге уЄзда, среДи совершенно горизонтальной черно
земной степи, попадаются островки солонцоватой почвы, уцЄлЄвіпіе 
остатки прежней сплошной соленой степи. Неодинаковый составъ и ха- 
кратеръ почвы и подпочвы сделали то, что не все части соленой степи 
выщелачивались съ одинаковой быстротой, и въ результате получилось 
то, что, въ то время, какъ одни участки уже успели покрыться степ
ною растительностью, другіе солончаки заселены еще полыньею и раз
ными солянками. Подпочва во многихъ местахъ уЄзда до того богата 
солью, что местами, напримеръ въ Михайловской волости, въ ней на- 
ходятъ кусочки ооли.—Что касается до плавней, то ни о какомъ чер
ноземе здесь и речи быть не можетъ, такъ какъ и самая суша въ об
ласти плавней только Формируется ежегодно, а иногда и несколько 
разъ въ годъ, меняя свою физіономію.

Метеорологическихъ наблюденій для Мелитопольскаго уЄзда мы, 
къ сожалЄнію, не имеемъ, если не считать техъ, который недавно на
чались при Мелитопольскомъ реальномъ училище. Въ сочиненіи ака
демика Веселовскаго мы находимъ, между прочимъ, результаты четыр- 
надцати-летнихъ наблюденій для колоній Орловъ, лежащей въ 28 вер- 
стахъ къ северо-востоку отъ г. Мелитополя, и для Херсона, лежаща- 
го къ юго-западу отъ него.!Вотъ и весь тотъ скудный цифровой мате
ріалу который у насъ имеется для характеристики климата Мелито
польскаго уЄзда. За отсутствіемв болЄс точныхъ данныхъ, мы восполь
зуемся также ведомостями Уездной Земской Управы о состояніи погоды
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и произрастанш травъ и хлебовъ, а также записями местныхъ хозяева, 
и старожилов!..

Средняя годичная и месячная температура, если судить по имею
щимся у насъ даннымъ, будетъ:

Колонія Орловъ. Г. Херсоні.
Январь.......................... 5 , їа  Т? І523 К
Февраль. . . . . . __  9

Г)
9̂135 Г)

М артъ.......................... +  ° 10. т +  І535 11
Апрель......................... “Ь  ®509 И +  7158 П
Май............................... + 1 1 щ  п + 1 2 ^ 9 3  Г)
1юнь.............................. + 1 ^ 1 9 3  71 + 1 ^ ,6 1  п
Ноль................................... + 1 ^ 5 0 0  П + 1 ^ ,9 6  П
А вгустъ ..................... ■“1—ю , в5 „ + 1   ̂149 Г!
Сентябрь ..................... А - 1 2 ,от г, + 1 ^ 1 8 9  П
Октябрь....................... +  7183 П +  1̂09 11
Ноябрь......................... +  1̂68 П +  1̂17 Г)
Декабрь ..................... __  1а Э35 Я _  1 Т)
Средняя годовая . . +  *̂->63 п -1- 74 5̂8 *П

няя температура каждаго изъ четырехъ временъ
•

Колонія Орловъ. г. Херсоні.
Зима............................. -  З , в1 и -  2 , 68 И
Весна .......................... +  5 , 0  „ +  7149 П
Лето............................. +  13 ,40  Г + 1 7 -зо п
Осень.......................... +  7155 Г +  1̂*4 11

Данный эти указываютъ на то, что климатъ Мелитопольскаго » 
уізда, не смотря на близость моря, континентальный, съ резкими пере
ходами между временами года и большими крайностями температуры. 
Тоже самое говоритъ и г. Срединскій, изучавшій Флору Мелитополь
скаго уЄзда на основаній собственных!, наблюденій и со словъ мЄст- 
ныхъ старожилов!.. Онъ такт, определяет!, климатъ Мелитопольскаго 
уЄзда: „положеніе северной части Таврической губерній, свойство ея 
поверхности, распределеніе водъ, отсутствіе лесовъ и преобладаніе 
степной растительности имеютъ'весьма сильное вліяніе на ея климатъ.
Не смотря на приморское положеніе этой площади, климатъ ея конти
нентальный и, притомъ, степной. Это обусловливается обширностью 
степей ея и смежностью ихъ со степями всей ровной и безлесной ЮЖНОЙ 
Россіи. Она нисколько не защищена отъ ветровъ, которые, смотря по
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тому, съ какой стороны дуготъ, им’Ьютъ сильное вліяніе на различія 
въ ея атмосфере“ .

„Восточные ветры отличаются здійсь въ зимнее время сильнымъ 
холодомъ, съ наступлешемъ весны — теплотою, а лЄтовгь производятъ 
до того высокую и сухую температуру въ окружакмцемъ воздухе, что 
растительность, покрывающая поля и степи, въ большинстве случаевъ 
высыхаетъ.— Северные ветры заключаютъ въ себе незначительное ко
личество паровъ и приносятъ зимою сильный холодъ, связанный съ 
вьюгами-, въ весеннее же и даже въ л-Ьтпее время эти ветры произво
дятъ ночные морозы, такъ называемые, у т р е н  н и к и, которые ги
бельно действуютъ на некоторый цветущія плодовыя деревья.—Запад
ные в'йтры зимою отличаются умеренностью, а летомъ они теплее сЄ- 
верныхъ и обильнее парами.—Наиболее полезенъ для северной части 
Таврической губерній южный ветеръ. Онъ отличается своею умерен
ностью и обшпемъ паровъ, которые разражаются здесь то дождемъ, 
то необыкновенными росами“.

„Весна въ описываемой местности начинается очень рано: въ конце 
Февраля и начале марта снегъ таетъ, поля быстро высыхаютъ, но ра
стительность не появляется изъ земли и только въ конце марта начи- 
наютъ цвести: ВиІЬососІінт гиЙіепісит, Сгосеив гейсиШиз и другіе 
предвестники тепла. Въ продолженіи весны дуютъ постоянные и силь
ные ветры, то теплые или холодные, то сухіе или влажные. Весьма 
часто бываетъ, что среди теплыхъ весеннихъ дней начинается холодъ 
и снова выпадаетъ снегъ, покрывающій степь на короткое время“. 
Напримеръ въ 1843 году, по свидетельству И. И. Корниза, со 2-го 
Февраля начались полевыя работы и 24 Февраля на поляхъ уже зеле
нели всходы, но 4 марта снова наступили морозы, при чемъ темпера
тура упала до—10°В и, при снежной мятели, снова установился сан
ный путь. Въ апреле опять стало тепло-, къ 27 числу деревья были въ 
цвету, но 3-го мая опять наступили утренники, убившіе все цвЄтьі.

„Лето здесь, продолжаетъ г. Срединскій, отличается сильнымъ 
зноемъ, который въ степи доходитъ до ЗО0!!. Безъ сомнЄнія, при не
достатке влаги въ земле, растительность въ это время высыхаетъ, земля 
растрескивается и, такимъ образомъ, появляется засуха въ настоящемъ 
своемъ виде. Въ противоположность тому, что дни въ это время бываютъ 
чрезвычайно жарки и ветренны, ночи отличаются пріятною прохладою 
и спокойнымъ состояшемъ воздуха. Первые осенніе дни резко отлича
ются отъ знойнаго лета. Въ сентябре, особенно въ среднихъ его чи- 
слахъ, наступаютъ всегда холода, такъ что не только появляются ноч
ные морозы, но и самая дневная температура бываетъ близка къ 0°. 
Это продолжается обыкновенно несколько дней, при чемъ погода бы-
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ваетъ рЛітрснная и пасмурная, но не всегда дождливая. Послі’, этихъ 
холодовъ и вЪтровъ наступаетъ снова теплая погода, которая держится 
до первыхъ чиселъ ноября и далее. — Что касается до зимы, то она 
здесь представляетъ самое непостоянное и неопределенное время въ 
году. Бываютъ такія зимы, когда земля на короткое время покрывается 
незначительнымъ количествомъ снега, но бываютъ такія, когда снегъ 
лежитъ съ начала ноября и до конца Февраля“ *). По наблюдешямъ 
г. Демоля, более 30 летъ хозяйпичавшаго въ НовороссШскомъ крае,— 
„снежныя и с.уровыя зимы—вернейшее ручательство хорошаго урожая: 
земля, достаточно пропитанная зимнею влагою, сохраняетъ ее на
столько, что можетъ устоять противъ всякой засухи. Замечательно, также 
продолжаетъ онъ, что после продолжительной зимы и лето бываетъ 
довольно дождливое. Эта зимняя влага, есть главный запасъ, спасеніе 
здЄшняго землевладельца: почва находитъ тогда - въ недрахъ своихъ 
средства, противодействующія внешнему зною. Напротивъ, после зимы 
сухой и безснежной, жатва почти никогда не удается, ибо весенніе 
дожди здесь слишкомъ слабы, чтобы заменить ту влагу, которая вхо- 
дитъ въ землю при таяніи снеговъ. Однимъ словомъ, говоритъ онъ, 
засуха здесь столь обща и столь гибельна, что вся плодородность 
почвы и слабость зимней стужи не помогутъ ни мало, если зимніе 
снега или весенніе дожди не поддержатъ растительности въ первую 
эпоху прозябанія“ **). Чтобы показать, какъ изменчива зима въ Ме- 
литопольскомъ уЄздЄ, приведемъ следующую выписку изъ дневника од
ного изъ колонистовъ Мелитопольскаго уезда. Противъ 1825 г. мы на- 
ходимъ такую запись: „Уже осень 1824 г. была на столько холодна, 
что не хватило топлива-, снегъ выпалъ только въ январе. 12-го марта 
выпало столько снега, что сугробы его стояли выше дома, а школу 
совершенно занесло. Снегъ такъ медленно таялъ, что даже на Тро
ицу его еще находили въ оврагахъ. Благодаря поздней весне, на кормъ 
скоту пришлось поснимать солому съкрышъ, и много скота пало отъ 
голоду, а оставшійся не имелъ силы выходить изъ хлевовъ. Но нетъ 
худа безъ добра: весною трава росла поразительно быстро и роскошно, 
какъ никто и не запомнитъ. Хлеба также могли бы быть хороши, 
если бы намъ не пришлось запоздать посевами,—и рабочій скотъ не 
былъ бы такъ изнуренъза зиму. Не смотря на все эти невыгодный усло- 
вія, урожай ржи былъ хорошъ“ . Противъ 1833 года вътомъ же дневнике 
находимъ: „Всю зиму не было снега-, весна открылась рано, и съ ян-

*) СрединскШ. „Матеріали для флоры Новороесійск. края и Бессарабы1-. Одесса, 
1872—73 г., стран. 45—47.

**) А.Спальковскіп.„Оіщгь статистич. оииеанія НоворосоШск. края“, ч. II, стр. 34.
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варя пачали пахать. Но случаю ранней весны мы ожидали хорошій уро
жай, но вышло иначе-, во всю ёесну и л*то не было ни капли дождя. 
Хл*ба и трава совершенно погибли. По причин* полной безкормицы за 
зиму большая часть скота, либо была распродана, либо издохла, и весною 
сл*дующаго года многіе хозяева принуждены были обрабатывать почву 
ручными цапками“/  Главное неудобство м*стнаго климата — это недо- 
статокъ влаги.

Число дождевыхъ дней и количество ниспадающей влаги по 14- 
л *тнимъ наблюден і ямъ въ колоній Орлов* будуть:

— 10 —

Январь . . . .

Число снЪя!- 
ныхъ и дожде
вых], дней.

5,0

Количество 
осадковъ въ 

дюймахъ.

0,66
Февраль . . . . 5,9 ,̂83
М артъ ............... 6 ,,  , ^,82
Апр*ль. . . . 5,3 0,87
Май...................... • 7.,  ̂,70
1юнь................... 7,9 2,29
1юль................... 6 „ 1,7«
Августъ .............. 4,д 1а 549
Сентябрь . . . , 4,9 1 ,н
Октябрь............... 3 , 0„,
Ноябрь . , 6,7 1
Декабрь............... 6„ 0,93

Итого въ годъ . 69,„ 14,и

Количество ниспадающихъ осадковъ и число дождевыхъ и сн*го- 
выхъ дней распред*ляется по м*сяцамъ неравном*рно. Ихъ больше 
всего въ л*тше м*сяцы, между т*мъ какъ весенше дожди им*ютъ зд*сь 
наибольшее вл1яше на состояше растительности. Л*тше дожди, говоритъ 
г. Демоль, приносятъ весьма мало пользы; это ничто иное, какъ грозы, 
предшествуемый и сопровождаемый сильными жарами. Дожди эти ско- 
р*е вредятъ, ч*мъ помогаютъ пос*вамъ. Почва, раскаленная зноемъ, 
слегка только орошается этою скоро-проходящею влагою, которая весьма 
быстро испаряется; хд*бныя растешя, подвергппяся грозовымъ дождямъ, 
покрываются какъ бы ржавчиною. Колосья и зерна выгараютъ.

Чтобы вид*ть, до чего недостаточно количество водяныхъ осадковъ 
въ с*верной части Таврической губернш, сопоставимъ приведенйыя 
выше цифры съ данными по другимъ губершямъ:

I
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Число дождевыхъ и 
снЪжныхъ дней за

Количество осад

годъ. ковъ за весь годъ.

Колонія Орловъ 69,, 14.58дюймовъ.
Харьковъ 134,3 21«, я
Курскъ 153,8 1̂ -82 Я
Самара 103,, 18«. я

Количество осадковъ въ Таврическихъ степяхъ значительно меньше, 
Ч’Ьмъ въ другихъ губершяхъ, далеко не отличающихся влажностью. 
Количество это тЪмъ боліє незначительно, что, благодаря высокой 
температурі и отсутствію затіненій, Таврическая степь, безъ сомні- 
нія, также больше испаряетъ влаги. Въ особенности незначительно въ 
ней число дождевыхъ дней, а слідовательно периоды бездождья здісь 
продолжительніе. Нерідко цйлые місяцьі не бываетъ ни капли дождя, 
и иной годъ земдеділещь не можетъ найти подходящаго времени, что
бы выорать землю,—до такой степени она тверда отъ засухи.

Вредное вліяніе продолжитедьнаго бездождья еще боліє увеличи
вается нерідкими здісь сухими вітрами „суховіями-. Воздухъ, несо
мый этими вітрами, не имЬетъ ни малійшей влажности и, стремясь къ 
насьіщенію, выпиваетъ малійшіе остатки влаги и безъ того уже сухой 
почвы. Все это объясняетъ, почему літняя засуха въ Мелитопольскомъ 
у ізд і доходитъ до того, что земля трескается и растенія вянутъ и 
сохнутъ. Діри такихъ усдовіяхь не мудрено, что весь ycпixъ містнаго 
экстензивнаго хозяйства зависитъ отч> избытка влаги и отсутствія віт- 
ровъ въ данный перюдъ, т. е. находится въ зависимости отъ причинъ 
природныхъ, рішительно не зависящихъ отъ труда и ума человіче- 
скаго. По отзывамъ вcixъ земдедільцевь Мелитопольскаго уізда здісь 
„не земля родитъ, а годъ№.

Мы уже сказали выше, что въ Земскую Управу два раза въ мі- 
сяцъ поступаютъ відомосте о состояніи погоды и произраетаніи хлі- 
бовъ и травъ. Хотя первоначальными составителями ихъ являются во- 
лостныя правленія, но, тімь не меніе, мы нисколько не сомневаемся 
въ достовірносте тixъ  данныхъ, которыя заключаются въ этихъ таб- 
лицахъ.

Мы превосходно знаемъ, какъ вообще заполняются статистиче
ская відомосте въ волостныхъ правлешяхъ. Въ громадномъ большинстві 
случаевъ волостные писаря заносятъ въ десятки статистическихъ таб- 
лицъ, присланныхъ для заполненія въ волость, либо ц^ликомъ цифры 
прошлогодней отчетности, либо, и это гораздо чаще, нісколько измі- 
няютъ ихъ, соображаясь съ положеніемь діла по тому или другому во
просу, ИЛИ, наконецъ, просто СОЧИНЯЮТЪ цифры, т. е., по ихъ техниче
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скому выражение, берутъ ихъ „съ потолка“, пиглутъ ихъ „отъ рукиа. 
Бо время нашихъ разъ'Ьздовъ по убздамъ къ намъ не разъ обраща
лись волостные писаря съ просьбой помочь, разъяснить имъ, какъ со
ставить ту или другую ведомость. При всемъ искреннемъ желаніи по
мочь писарю, вразумить его, мы въ большинстве случаевъ ничего не 
могли сделать и только разводили руками передъ этими ведомостями. 
Для заполненія ихъ цифрами, имеющими какое либо значеніе, приш
лось бы объехать все селенія, сделать подробную перепись и, вдоба- 
вокъ, сделать очень сложный подсчетъ. Еще чаще вопросные пункты 
были такъ не ясно поставлены, что мы сами не могли понять,—что соб
ственно составляетъ объектъ счисленія и какимъ образомъ можно было 
получить требуемый ответъ. При такихъ условгяхъ само собою понятно, 
что большинство статистическихъ ведомостей, составленныхъ въ волост- 
ныхъ правлешяхъ, не заслуживаетъ никакого довЄрія. Но ведомости, 
о которыхъ мы говоримъ, составлены не такъ: оне не требуютъ ни- 
какихъ циоровыхъ данныхъ; вопросы въ нихъ совершенно ясны и 
просты- онЄ требуютъ сообщенія въ несколькихъ слбвахъ: какова 
была погода за послЄднія две недЄли и въ какомъ состояніи находи
лись хлеба и травы. Заполнить ихъ минутное дело, а ответить не 
трудно; каждый мужикъ, каждая баба дастъ подробный и превосходный 
ответъ. Состояніе погоды слишкомъ близко сердцу всехъ зємлєдЄль- 
цевъ, въ особенности въ такой земледельческой местности и съ такимъ 
азартнымъ хозяйствомъ, какъ въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, а потому 
немыслимо, чтобы крупныя метеорологическія явленій, какъ напри- 
меръ, дождь, возвратъ морозовъ, сильный „сухой“ ветеръ, градъ ит. д., 
прошли незамеченными и объ этомъ не знали въ волостномъ прав
леній. Весть о такихъ явлешяхъ, точно по телеграфной проволоке, 
разносится во все концы уезда и указаніе на нихъ въ названныхъ вЄ- 
домостяхъ заслуживаетъ безусловнаго довЄрія. Кроме того ведомости 
волостныхъ правленій проверяются въ Уездной Управе и тамъ же имъ 
делается общая сводка, которая уже и посылается въ Губернскую Зем
скую Управу. Просматривая все такія ведомости, мы нередко нахо- 
димъ на поляхъ собственноручный заметки председателя или члена та
кого рода: „только что прошелъ дождь; каковы результаты—сообщу“, 
или—„все кругомъ обложило тучами; есть слухи, что въ Рубановской 
волости прошелъ дождь“ и т. д. Это показываетъ, что Уездная Упра
ва серіозно смотритъ на составленіе такихъ ведомостей, а разъ это 
такъ,—она имеетъ много данныхъ для того, чтобы дать или не дать 
веры тому или иному сообщенію волостнаго правленія. Не смотря на 
полное довЄріе съ нашей стороны къ этимъ ведомостямъ, мы сверяли 
ихъ съ записями объ урожаяхъ и съ дневниками сельскихъ хозяевъ,
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попавшими къ намъ въ руки , и это только подкрепило наше довЄріе 
къ этимъ ведомостями

Опираясь на нихъ, мы сдЬлаемъ следующую краткую характери
стику послЄднихь 19 лЄтгь.

1867 годъ. До 1 0 - го  марта были морозы-, апрель сухой-, дожди 
прошли только въ конце мая и продолжались въ іюнЄ, а также въ 
конце і юля. Травы были очень плохи и во многихъ местахъ уезда по
ложительно не было сенокосовъ, въ другихъ местахъ накосили ни
чтожное количество сена. Озимый хлебъ очень плохъ, онъ преждевре
менно отцвелъ и далъ урожай ниже средняго. Яровые ранняго посева 
хороши; іюнскіе дожди поправили и поздніе посевы, такъ что въ об- 
щемъ урожай яроваго былъ выше средняго.

1868 годъ. Апрель холодный; дожди прошли во второй половине 
месяца. Весь май продолжалась засуха. Въ іщнЄ и іюлЄ прошли дожди. 
Травы и всходы хлебовъ были очень хороши, но отъ бывшей въ мае 
засухи травы пропали и дали скудный урожай сЬна. Тоже случилось 
и съ озимыми хлебами, которые местами возвратили только семена, а 
местами совершенно пропали. Іюнскіе дожди поправили поздніе по
севы яровыхъ и, въ общемъ, урожай яровыхъ вышелъ средній.

1869 годъ. Апрель теплый; около двадцатаго числа прошли дожди 
и наступилъ холодъ, а местами возвратъ морозовъ. Май до двадца- 
тыхъ чиселъ былъ страшно жаркій, двадцатаго прошли хорошіє дождщони 
также прошли въ средине іюня и въ конце іюля. Травы и всходы хле
бовъ были хороши, но майская засуха уничтожила травы и сильно по
вредила озимымъ, урожай которыхъ вышелъ ниже средняго. Сеноко
совъ во многихъ местахъ положительно не было. Майскій дождь по- 
правилъ яровые и урожай ихъ вышелъ выше средняго, а пшеницы 
даже превосходный.

1870 годъ. Мартъ и первая половина апреля холодные и сухіе; 
съ 15-го апреля стало невыносимо жарко и такая погода стояла почти 
до конца мая. Въ первой половине іюня и въ середине іюля прошли 
дожди. Всходы озимые были хороши, но произрастаніе ихъ также, какъ 
и травъ, по случаю холодной весны, идетъ туго. Яровыми посевами за
поздали; отъ наступившей жары озимые хлеба погорели, не успевъ 
налить колоса. Травы также погибли и сЄнокось былъ скудный. Позд- 
ніе посевы яровыхъ не всходили до средины мая. Отъ дождей, про- 
шедшихъ въ конце мая и іюня, яровые хлеба поправились и дали уро
жай выше средняго.

1871 годъ. Зима была суровая и снежная. Мартъ холодный; но въ 
апреле погода была благопріятная для растительности: до 20-го числа 
дожди чередовались съ теплыми весенними днями. Въ конце месяца дож

*
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ди сопровождались холодными ветрами. Май былъ очень дождливый. 
Въ і юні также перепадали частые и сильные дожди, а местами и градъ. 
Въ конці місяца началась сильная жара, которая продолжалась весь 
іюль місяць. Всходы хлібовь и травъ въ марті росли очень туго, но 
съ апреля ростъ ихъ пошелъ отлично. Урожай травъ былъ превосход
ный, но уборкі его нисколько мішали дожди. Состояніе озимыхъ хлі- 
бовъ было 'превосходно; но, къ сожалінію, жары, бьівшіе въ конці 
іюля, произвели запалъ у этого хліба, гЁмъ не меніе урожай былт, выше 
средняго. Яровые больше пострадали отъ іюльской засухи; урожай ихъ 
выше средняго.

1872 годъ. Зима сухая и суровая: апріль сухой. Въ м аі насту
пила жаркая погода и, только въ конці місяца, и то не везді, выпали 
дожди. Въ іюні и іюлі перепадали дожди. Послі сухой зимы всходы 
озимыхъ были очень плохи. Сінокосовь совершенно не было. Травы 
не было даже для подножныхъ кормовъ. Большая часть озимыхъ хлй- 
бовъ погибла и была выкошена на кормъ скоту. Въ сіверной части 
уізда урожай яровыхъ посредственный, а въ южной—полный неурожай.

1873 годъ. Апріль дождливый; съ конца місяца началась засуха 
и продолжалась весь місяць и до средины іюня; засуха сопровожда
лась сіверо-восточньїмь вітром'!,. Около 15-го іюня прошли небольшіе 
дожди и затімь опять началась засуха, продолжавшаяся до среднихъ 
чиселъ августа місяца. Весною всходы травъ и хлібовь были прево
сходны и обіщали обильный урожай, но во время майской засухи 
трава совершенно погибла, сінокоса не было, и съ мая місяца скотъ 
кормился не на вьігоні, а въ хлівахь и загонахъ. Озимый хлібь 
преждевременно выбросилъ колосъ и весь погоріль. Яровые хліба 
также сильно пострадали и дали урожай ниже средняго.

1874 годъ. Весь апріль и первая половина мая были холодны и 
дождливы; съ середины мая до 13-го іюня сильная жара. 13, 14 и 15 
іюня прошли сильные дожди; затімь остальныя дві неділя, а также и 
весь іюль місяць, была сильная жара и засуха. Сіна было много. Ози
мый хлібь, хотя не много запалый, но далъ урожай выше средняго. 
Урожай яровыхъ средній.

1875 годъ. Въ апр іл і місяці погода холодная и дождливая; въ на
чалі мая внезапно наступила жара и продолжалась безъ малаго два міся
ца; небольшіе дожди прошли только вьію лі. Травы отъ быстрой перемі- 
ны холодной погоды на жаркую сначала сіли, а затімь погоріли и дали 
весьма скудный укосъ сіна. Озимый хлібь запалень и далъ урожай 
ниже средняго. Яровые низки ростомъ и дали очень плохой урожай.

1876 годъ. Зима была суровая; весна наступила рано. Въ ап р і
л і до 20 чиселъ погода была жаркая, при восточномъ в ітр і. Къ кон-
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ц у місяця наступила теплая весенняя погода съ перепадающими дож
дями. Въ маі місяці, въ сіверной части уізда, перепадали дожди,—въ 
южной же наступила жара. 7—8 мая—возврата морозовъ, сильно по- 
вредившій растительности и совершенно уничтожившій Фрукты. Въ іюні 
м ісяці дожди перепадали только въ сіверной части уізда, въ южной 
все продолжалась засуха. Весь іюль погода была жаркая и вітренная. Тра
вы дали ничтожный укосъ сіна. Озимая пшеница почти вся вымерз 
да. Рожь, вслідствіе ранней весны, хотя и дала хорошіє всходы, но, 
отъ наступившей засухи, она преждевременно выбросила колосъ и на
чала подсыхать; въ сіверной части уізда, впослідствіи, она поправи
лась, но въ южной дала ничтожный урожай. Яровые очень плохо взо
шли и въ южной части уізда дали урожай ниже средняго.

1877 годъ. Апріль прохладный, съ перепадающими дождями, что 
нісколько задержало роста травъ и хлібовь. Первая половина мая 
влажная, дожди почти ежедневно-, со второй половины місяца наступи
ла жаркая и сухая погода. Весь іюнь місяць дожди идутъ съ небольши
ми промежутками. 4—5 іюня была буря съ сильнымъ и холоднымъ дож- 
демъ, причинившимъ много вреда овцамъ, которыя только-что вышли 
изъ стрижки. Пали и замерзли десятки тысячъ овецъ. Въ іюлі дождь 
былъ только въ первыхъ числахъ, а загбмъ установилась ясная погода. 
Сінокось былъ очень хорошій, но уборка, по случаю дождей, затруд
нена. Озимые хорошо выколосились- рожь дала урожай выше средняго, 
а озимая пшеница—даже отличный. Яровые также подавали надежды иа 
отличный урожай, но буря 5-го іюня повредила яровую пшеницу, такъ 
что въ общемъ урожай не выше средняго.

1878 годъ. Погода въ теченіи всего апріля, въ особенности во 
второй его половині, холодная, сухая и вітренная. Въ маі до 9-го чи
сла стояла жаркая и вітрянная погода; съ 9 по 11-е прошли дожди, 
а затімь до конца місяца наступила жара, при ciBepo-восточномъ в іт 
р і; такая же точно погода продолжалась весь іюнь місяць. Въ іюлі 
погода пасмурная съ частыми дождями. Къ концу місяца наступила 
жара; травы очень плохи; на цілині не было вовсе покоса, собрано 
только незначительное количество сіна на перелогахъ. Озимые хліба 
поздняго посіва очень плохи и містами даже скошены на кормъ. Уро
жай плохой, далеко ниже средняго. Всходы яровыхъ были очень хо
роши, но впослідствіи все посохло, такъ что яровая пшеница не вер
нула даже сімянь.

1879 годъ. Въ ап р іл і погода теплая и перепадають дожди. Въ 
м аі прошли дожди. Іюнь и іюль не отличались ни особенной сухостью, 
ни дождливостью. Сінокось порядочный. Урожай озимаго выше сред
няго, яроваго—средній.
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1880 годъ. Въ марті сильные морозы. Апрель сухой и холодный. 
Въ началі мая выпали дожди, но всл'Ьдъ за ними наступила сильная 
жара. Въ іюні прошли дожди. Травы плохи и сінокоск, хотя и былъ, 
но далъ очень мало сіна. Большая часть озимыхъ хлібовь повреждена 
морозами. Яровые низки и сильно засорены травами. Въ іюні жукъ 
( Апійорііа-аіій. ) напалъ на остатки озимой пшеницы,—его выкосили; но 
жукъ перешелъ на яровую пшеницу, которая стала было поправляться. 
Урожай озимаго ниже средняго; яроваго—средній-

1881 годъ. Апріль прохладный и дождливый. Въ маі, іюні и 
іюлі прошли дожди и не было особенно жарко. Урожай сіна превос
ходный; какъ озимые, такъ и яровые хліба дали урожай выше средняго.

1882 годъ. Зима была сухая. Мартъ холодный и сухой, при сі- 
веро-восточномъ в ітр і. Съ 1-е по 15-е апріля изрідка перепадали 
небольшіе дожди. Въ м аі съ 16-е по 24-е прошли хорошіє дожди. Въ 
первой половині іюня также были дожди, но послі нихъ наступила 
продолжительная засуха. Во второй половині містами прошли дожди; 
погода стояла бурная, при палящемъ восточномъ в ітр і. Травы съ вес
ны были до того плохи, что и май^кіе дожди ихъ не поправили, м і
стами совершенно не было сінокосові Сухая зима очень повредила 
озимые хліба; весною всходы ихъ были низки, съ тощимъ колосомъ. 
Урожай вышелъ много ниже средняго. Въ іюні м ісяці яровые стали 
было поправляться, но на нихъ напалъ жукъ и нанесъ страшный вредъ 
красной пшениці; урожай яровыхъ ниже средняго. Осень холодная и 
сухая; всходы показались только въ половині ноября.

1883 годъ. Зима холодная съ вьюгами; весна поздняя: въ марті 
были еще морозы. Апріль теплый, съ перепадающими дождя ига. Май 
начался жаркой погодой, при восточномъ в ітр і; около 15-го числа про
шли дожди. Въ іюні дожди были только около 9 чиселъ. Весь іюль су
хой, съ жарой, доходящей до 40°. Травы довольно удовлетворительны; 
сіно ко съ начался рано и далъ посредственный сборъ. Часть озимыхъ 
хл'Ьбовъ уничтожена мартовскими морозами и вновь пересіявы. Уро
жай какъ озимаго, такъ и яроваго средній.

1884 годъ. Зима легкая и безсніжная. Съ начала весны холод
ная погода задерживала ростъ травъ и хлйбовъ. Въ половині апріля 
буря и дожди, послі которыхъ наступила холодная, вітренная погода. 
До 27 мая продолжалась сильная засуха. Въ іюні прошли дожди. Сі- 
нокосъ очень плохъ, въ большей части уізда совершенно не косили 
сіна. Озимые хліба, особенно ранняго посіва, плохи. Урожай містами 
средній. Яровые нісколько поправились отъ дождей въ конці мая и 
началі іюня. Урожай средній.

1885 годъ. Весна открылась холодная и дождливая. Первая подо-
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вина мая—очень сухая:, около 15-го мая перепали дожди и вновь на- в 
ступила сильная жара и продолжительная засуха. Въ іюлі были силь
ные ливни, отъ которыхъ пострадали снятые уже хліба. Сйнокосовъ 
во многихъ містахъ не было. Озимые хліба преждевременно выбро
сили колосъ. Урожай въ большей части уізда ниже средняго.

И эти данныя убіждаюта насъ, что, не смотря на близость моря, 
климатъ Медитопольскаго уізда материковый и что главный бичъ м і 
стнаго хозяйства—засуха. Обращаясь къ характеристик отдЬльныхъ 
місядев'ь, мы замічаемж, что мартъ мicяцъ вообще -отличается своею 
низкою температурою. Становится вполні тепло только въ ап р іл і м і
сяці, но и то весьма часто погода мало благопріятствуета произра- 
станію xлiбoвъ и травъ. За нослідніе 19 л іта  восемь разъ апріль 
мicяцъ был ь черезчуръ холоднымъ и сухимъ, при чемъ озимые всходы 
и трава не могли рости, а яровые посівьі не всходили. Вполні бла- 
гопріятная погода въ ап р іл і м ісяці была только девять разъ. Послі 
нерідшнта' апрйльскихъ холодовъ (холодные вітрьі) внезапно насту- 
паютъ майскія жары и засухи. За т і  же 19 л іта  девять разъ май 
былъ слишкомъ сухимъ и жаркимъ, только шесть разъ погода его была 
вполні благопріятна. Въ іюні и іюлі перепадаютъ дожди, сопровож
даемые бурями. Іюнскіе дожди нерідко помогаютъ яровымъ хлібамь 
устоять противъ зноя. Что же касается до тльскихъ,—то они не приносятъ 
никакой пользы и даже мішають уборкі хлібовь. Наши відомости- 
къ сожалінію, не даютъ намъ понятія объ осеннихъ и зимнихъ міся- 
цахъ, а они-то и иміють наибольшее вліяніе на состояніе озимыхъ хлі- 
бовъ и травяной растительности.—Какое же вліяніе оказываютъ осо
бенности Медитопольскаго климата на произрастаніе хлйбовъ? При 
даниыхъ уеловіих'ь культуры травяная растительность и озимые хліба 
встрічаюта для себя наименіе благопріятньш условія для произра- 
станія.

Действительно травы должны быть убраны съ полей уже ко вто
рой половині мая, иначе ихъ совершенно изсушигъ и сожжетъ, а между 
тЬмъ не только въ конці марта, но весьма часто и въ ап р іл і місяці 
оні не могутъ свободно рости и развиваться. Не мудрено поэтому, что 
неурожаи травъ въ Мелитопольскомъ у ізд і такъ часты. За послідніе 
19 л іта  травы не уродились 12 разъ и изъ нихъ 8 разъ совершенно не 
было ^нокосовъ либо во всемъ у ізд і, либо въ той или другой полосі 
его. Почти тожеслідуета сказать и объ озимыхъ хлйбахъ. Хліба эти, 
если только почва не получить заноса влаги зимою или раннею вес
ною, неминуемо гибнуть отъ майской засухи. Всходы ПОДЪ Г.ЛІННІеМ'Ь 
высокой температуры преждевременно выбрасываютъ колось; діятель-
ность листовыхъ, а быть можетъ и корневыхъ, органовъ отмнраетъ, и

Ча сть  п е р в а я .
і*ь«Изька обласне

2
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• такое растете не можетъ уже поправляться даже отъ дождей, перепа- 
дающихъ въ конц* .мая. Яровые хлЪбн поставлены въ бол'Ье благо- 
пр1ятныя ус-кипя. Пос'Ьвъ ихъ можетъ быть сд'Ьланъ въ наиболее бла- 
гопр1ятиое время. Въ ма'Ь м’Ьсяц!.. когда они не успели еще образо
вать колоса, засуха задерживаетъ ростъ, но не убиваетъ самое расте
т е  и отъ одного—двухъ проходныхъ л’Ьтнихъ дождей растете по
правляется и даетъ сносный урожай.

За посл'Ьдше 19 Л'Ьтъ было урож аевъ—удовлетворительныхъ. сред- 
нахъ и неудовл’етворительныхъ:

Число урожаевъ за 19 літь.
Выше е])едн. Среди. Ниже среди.

Сенокосы ................... . . 4 3 12
Озимые хлііба . . . . 3 11
Яровые хлЬба . . . . . . 5 8 в

Такимъ образомъ, для нровь1хъ приходится больше удовлетвори 
телъныхъ и почти въ два раза рЪже. чЬмъ у озимыхъ поеЬвовъ. слу 
чаются неурожаи. Необходимо, вирочемъ. заметить, что сказанное от
носится къ ячменю и другимъ дешевымъ яровымъ. Яровая пшеница 
хл’Ьбъ очень ненадежный.

Следующая таблица, заимствованная нзъ наданій Департамента 
землед'Ьлія и сельской промышленности, *) показываетъ намъ время 
яосЬва и уборки хд'Ьбовъ въ еЬверноЙ части Таврической губерній:

і

і

* -!---- , ,,
*» „Сельскохозяйственный и ста.тпстичеекіи свбдінія, и о матеріалймь- подучен- 

цымъ огъ ходяевъ“. Вып. I. Спб. 1884.
.СММв) №  :

. і  Ю ч ^ я т  м
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Озимая рожь .................... 15 «ев. 15 ак — 15 окт. 1 ап. — 15ноя6. 63 25 тн. "15 ион. — 1 Ноля. 10 1и*н. — 5 ав. 17

Озимая пшеница................ 15 сен. 2о ав. — 5 окт 1 «в. — 15 о«т. 25 тн. 15 т н . — 1 1Ю.1Я. 1 тн . — 15 пол. 17

Овееъ. . . . .  . . . 15 мар. 1 мар. — 15 апр. 10 фев. — 1 мая. 4« 10 тля. 1 — 15 мля. 10 1К)н. — 1 сен. 15

Яровая пшеница. . . . 15 мар. 1 мар. — 1 аир. 20 фев. — 20 апр. 82 10 тля. 1 — 20 тля.
1

20 тн, — 80 Нол. 20

:Ям»ень............................. 15 мар. 1 мар. 10 апр. 10 фев. — 1 мая. 41 30 тн. 20 ти. — 10 1н>л. 5 тн . — 10 ав. 21

Просе. ............................. 20 Апр. 10 апр. — 10 мая. 1 мар. — 5 тня 81 5 ав. 21 1юл. — 20 ав. 1 тл . — 5 окт. 32

Леи».................................. 10 Апр. 1 — 25 апр. 1 пар. — 1 иан. 25 20 тля. 15 тл. — 1 ап. 15 тн. — 80 ав. 18
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Такимъ образомъ не смотря на то, что только въ апреле стано
вится вполне тепло, полевыя работы начинаются значительно раньше. 
Въ среднемъ можно принимать, что весна открывается около 25—27 
Февраля и тотчасъ же, чтобы не упустить весеннюю влагу, приступа
ють къ обработка, и къ началу марта производятъ уже посевы ран- 
нихъ яровыхъ хлЬбовъ. Въ среднемъ самые ранніе посевы яровыхъ 
производятся около 1 марта, а самые поздніе посевы озимыхъ—15 ок
тября. Следовательно средняя продолжительность періоди производства 
зємлєдЄльчєскихь работъ равна 7 У* месяцамъ. Крайній колебанія для 
этого же періоди будуть 10 Февраля и 15 ноября, т. е. въ иные годы 
этотъ періодь можетъ удлинниться до 9 месяцевъ и 5 дней: періодь 
весьма значительный, и понятно поэтому, что крестьянинъ въ Мелито- 
польскомъ уЄздЄ успеваетъ управиться съ большей площадью земли, 
чемъ въ центральной Россін.

Если сравнить продолжительность періоди посева и уборки глав- 
нейшихъ хдебовъ въ различныхъ полосахъ Россіи, то получимъ:

•

Средняя продолжитель
ность періоди посЬва.

Средняя продолжитель
ность періоди уборки.

Р ж и . О в с а . Р жи . О в с а .

1. Мелитоподьскій уЪвдъ. . . 62 дня. 46 дней. 17 дней. 15 дней.

Среди, чернозем, губерній . . . 3 6 -4 6 20 -3 2 20—26 18—23

'Сіверньїя чернозем, губерн. . . 2 0 -3 2 17—38 16-28 17-32

Восточн. и Юго-воет. чериоз. губ. 17—32 21—26 17—21 17—27

''Промышл. нечерноз. губ. . . 15—20 17—26 11-22 20—32

Запади, нечерноз. губ...................... 25—32 26—33 21—30 21—43

Средне-Волжскія губ....................... 15—20 15—20 17--27 20—52

Итакъ въ Мелитопольскомъ уезде земледелецъ имЬетъ более вре
мени для производства всехъ посевныхъ работъ. Онъ можетъ избирать 
для нихъ более подходящее время и легко можетъ подготовить для по
сева значительно большую площадь земли, чЬмъ въ центральной Рос- 
сш. Уборка хлебовъ напротивъ значительно стеснена. Г>лагодаря жар
кому лету, хлеба поспеваютъ дружно. Едва только оконченъ сенокосъ,



какъ поспйваетъ озимый хлйбъ, а вслйдъ за нимъ и ячмень-, едва толь
ко будетъ приступлено къ уборкй ихъ, какъ поспйваютъ вей осталь
ные яровые, а между тймъ необходимо сильно спешить уборкою, такъ 
какъ въ противномъ случай хлйба посохнутъ и даромъ разсыплются. 
Однимъ словомъ, въ перюдъ уборки хлйбовъ отдйльныя работы сбли
жаются между собою и управиться съ ними очень трудно. Въ этотъ 
першдъ сюда направляются изъ окрестныхъ губерній цйлыя тысячи 
рабочихъ, и все-таки чувствуется сильный недостатокъ въ рабочихъ 
рукахъ и они очень дороги.

И.

Н А С Е Л Е Н І  Е.

Численность населенія и огношеніс ел кг пространству. — Разміиценіе населеній но 
осЬдлостн п жилищамъ; бездомовыо.— Составъ населеній но иолу и возрасту; средній 
составь семьи и его значеніе.—Шеменный составь населенія.—Составъ населенія по 

благосостоянію,—ГрамЛность.—Физическіе недостатки.

По подворной переписи; произведенной лйтомъ 1884 года, числен
ность приписнаго крестьянскаго населенія оказалась въ 235313 душъ 
обоего пола. Изъ нихъ 116014 мужчинъ и 111730 женщинъ проживаютъ въ 
тйхъ самыхъ селешяхъ, къ которымъ приписаны, остальные же посто
янно проживаютчі не только въ чужихъ селешяхъ, но нерйдко даже за 
пределами уйзда. Рядомъ съ этимъ почти во всйхъ селеніяхь уйзда 
проживають лица разныхъ сословій, не принадлежащія къ составу дан- 
наго .общества. Численность ихъ по переписи оказалась въ 14752 души 
обоего пола; наконецъ на частновладйльческихъ земляхъ Мелитополь- 
скаго уйзда, въ качествй арендаторовъ, проживаютъ еще 2962 дупіи 
обоего пола. Всего, слйдовательно, въ селешяхъ Мелитопольскаго уйзда 
проживаютъ 245458 душъ. Число это еще не выражаетъ общей чисівк- 
ности населенія уйзда: въ перепись не вошли частные землевладйльцы 
съ ихъ семьями, члены церковныхъ причтовъ и лица, проживающія въ 
селешяхъ по обязанностями службы (напримйръ: мировой судья, при- 
ставъ, врачъ и т. д.). Перепись также не производилась въ г. Мели- 
тополй и мйстечкахъ: Геническй, Благовйщенкй и Васильевкй. Прибли
зительно можно считать, что въ перепись не вошло около 18000 душъ 
обоего пола. Площадь уйзда, безъ внутреннихъ водъ и пустыннаго
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Бирючьяго острова, равняется 11639 квадрати, верстамъ, а потому на
селенность уЬзда будеть:

Безъ городскаго населенія. . . . 20,8 человекъ на квадр. версту.
Съ городскимъ населетемъ . . .  22,„ „ „ _ „

Но своей населенности, следовательно, Мелитопольскій уЬздъ под- 
ходитъ къ Новороссійской части черноземной степной области, въ ко
торой на квадратную версту приходится 21,„ человека.. Такая густота 
населенія далеко не одинакова по всей площади уЬздн. Северная окрай- 
на уезда, начавшая заселяться еще въ прошлом ь столЄтіи . отличается 
наибольшею густотою населенія: къ ней приходится но 33.. человекъ 
на квадратную версту. Въ центральной части уЬзда населенность равна 
25,„ человекъ на квадратную версту, въ западной части уЬзда, куда 
до сихъ поръ еще направляется колонизація, густота населенія не до- 
стигаетъ и 17 человекъ на квадратную версту (точнее 16,8 человекъ) 
и, наконецъ, наименьшей населенностью отличаются Пришибская и 
ЭйгенФвльдская волости, въ которыхч. приходится всего только по 14,в 
человекъ на квадратную версту.

По оседлости все сельское нцселеше уЬзда распределяется по 157 
поселешямъ. На одно селенів, поэтому, приходится 74 квадратныхъ вер 
сты, 1563 жителя обоего пола и 244 двора. Если мы разделимъ уездъ 
на четыре раіона *), то сжатость населенія въ каждомъ изъ нихъ пред 
ставится въ такомъ виде:

і Число 
1 селеній.

Средина бля- На одно селенів приходится.

;

зость поселе
ній въ вер- 

стахъ **).
Квадрятныхъ1душъ обоего 

верстъ. 1 пола. Дворовъ.

1! ,
Югозападный рніонь................... 31 13,х

п
135 2250

1
364

Центральный . ................ 57 9,4 74 1808 284

• Скверный............................ 34 8,7 ä8.s 1916 256

Восточный...........................
« • 35 6,« 27 394 64

*) Раншы гЬ самые, которые приняты въ таблице сочетатй (Г.). Пользуемся 
случаемъ, чтобы исправить важную опечатку: въ заглавном1!, листке къ таблиц]; соче- 
танШ при перечислены во л речей пропущены во второмь paioirl. Леватихская и въ 
третьемъ раюнФ ТерпЬньевекая волости.

Log а**) По формуле Фара, которую можно изобразить такъ: Log. i = •  -  -f

0,036, гдф а =  равняется числу квадратныхъ верстъ, приходящихся иа одно селение.



Нтакъ, въ Мелитопольскомь у ізд і за исключешемъ Пришибской 
и ЭйгенФельдской волостей (волостнаго раіона) преобладаютъ крупный 
поселеній, широко разбросанный по площади уізда. Мелкихъ посел 
ковъ (меніе 25 дноровъ) въ у ізд і насчитывается всего 10 и наобо- 
ротъ—46 селеній, или 2Я*/„ всего числа селеній, иміють боліє, чімь по 
500 дворовъ въ каждомь. Огдйльныхъ крестьянскихъ хуторовъ. за 
исключешемъ Юзкуйской и Веселовской волости, въ у ізд і почти 
в іть . Такое иреоблрданіе сплошныхъ сельскихъ поселеній состав 
ляетъ характерную особенность Мелитопольскаго уізда. різко от 
личающую его сь одной стороны отъ сосідняго Дніпровскаго, а съ 
другой стороны огъ крымскихъ уіздовь. Об’ьясненіе этой особен
ности мы находимь в'ь ночвенномъ и топограФическомъ характері 
мйстноети уізда. Удобный земли въ Мелитопольскомъ у ізд і покрыва 
ютъ сплошь громадный пространства: а не попадаются только остров
ками. какъ въ песчаной части Дніпровскаго уізда; а потому населе
ній* не было никакой причины разбрасываться отдільньїми дворами, 
нести значительные расходы на рытье глубокихъ колодцевъ и вообще 
терпіть значительный неудобства. Правда, разселеніе хуторами, при 
ближая усадьбу къ полевым ь угодьямъ, представляетъ въ хозайственномъ 
отношеніи много выгодъ, въ особенности при развитой еельоко-хозяй 
ственной культурі, н<» при господстві посЬвовъ наволокомъ и вообще при 
томъ хозяйственномъ строі, который мы пока встрічаем ь въ Мелитополь- 
скомъ у ізд і, иаселеніе не ’ особенно дорожить близостью къ своимъ 
полям ь и предпочитаетъ лучше селиться сплошными поселками по бал- 
камъ и близь притоиныхъ водъ.

Разміщеніе поселеній по жилищамъ выражено въ нашихъ ^Ста
тистических!. таблидахъ1- весьма слабо: мы помістили въ нихъ только 
число бездомовыхъ семей. Въ подворную перепись заносились числа 
жилыхъ строєній, характеръ ихъ (напр.: домъ. двойная хата, хата- 
землянка), матеріаль, изъ котораго они сдйланы, чімь крыты и число 
холодныхъ построекъ. Но всі эти данный не включены въ таблицы въ 
виду того, что въ степной містности число и характеръ построекъ 
признань далеко не рельефный для выражены степени достатка населеній.

Всіхь построекъ зарегистрировано переписью 40715; изъ нихъ 
домовъ, т. е. поміщеній, иміющихь деревянный П О Л Ь  и потолокъ, 
650; двойныхъ хатъ (хата—это поміщеній съ потолкомъ, но безъ де
ревянного пола) 111207; простыхъ хатъ 25735 и землянокъ (поміщеній, 
лишенный, какъ потолка, такъ и деревянного пола) 1123. Принимая 
ереднимъ числомъ въ домі три комнаты, а въ двойной хаті 2, полу- 
чимъ, что во всіхь поміщеніяхь будетъ до 55222 комнатъ, въ кото- 
рыхъ размещается все наличное населеніе уізда. На каждую комнату
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величиною примерно въ 9—10 квадратныхъ саженъ, приходится по 4,4 
лида разнаго пола и возраста.

Бездомовыхъ семей въ уезде, какъ показываетъ сводная табли 
да Б, числится 1339, изъ которыхъ 1302 крестьянскихъ и 32 аренда- 
торскихъ. Но волостямъ бездомовые распределяются такимъ образомъ:

Назван1е волости. Число бездо
мовыхъ. %

Акимовская . . . . 94 6,„
Балковская................... 21 1„
Белозерская . . . . 70 2„
Васильевская . - . 21 • 1«
Веселянская . . . . 19 2,я
Веселовская . . . . 87 4,7.
Михайловская . . . . 115 з,9
Ивановская . . . . 79 4,2
Каменская . . . . . 116 2,,
Лепатихская . . . . 25 1,2
Ефремовская. . . . • • 16 2,і
Рогачикская. . . . > 92 3,7
Рубановская. . . . 37 2,8
Серогозская . . . . . ИЗ 4,7
Терпеньевская . . . 87 3,3
Юзкуйская . . . , 62 4,;,
ЭйгенФельдская . . . 58 44,6
Пришибская . . . . . 184 13„
Дер. Косаковка *) . . 6 7.„

1302 3,7

Необходимо заметить, что приведенный цифры даютъ намъ только 
число бездомовыхъ хозяевъ, проживающихъ въ СВОИХ!» селешяхъ. Оди
ночки, живущіе въ услуженіи, на заработкахъ, или проживающее по- 
деннымъ трудомъ на стороне и утратившіе всякую связь съ селешемъ, 
сюда не вошли. Бездомовые распределены весьма неравномерно между 
различными волостями:, мєнЄє всего ихъ въ северныхъ волостяхъ, за- 
темъ идутъ центральныя и южныя волости и, наконецъ, процснтъ ихъ 
достигаетъ громаднаго размера въ Пришибской и ЭйгенФельдской во
лостяхъ, населенныхъ немцами - колонистами. Впрочемъ необходимо 
заметить, что значительный процентъ бездомовыхъ среди колонистовъ

*) Не причислена къ волости.
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отчасти зависитъ и отъ условій подсчета. Вообще говоря, въ таблицу 
В (по хозяйственнымъ группамъ) не вошли домохозяева, не принадле- 
жащіе къ составу даннаго общества, но среди колонистовъ въ При- 
шибской и ЭйгенФельдской волостяхъ весьма часто поселянинъ, припи
санный къ одной колоній, постоянно проживаетъ въ другой. Въ виду 
распространенности отого явленій и малыхъ разміровт. колоній, такихъ 
поселянъ, если только они принадлежали къ той же волости, мы не 
считали посторонними и подсчитывали ихъ въ той же колоній, въ ко
торой они проживаютъ. Постороннихъ, не принадлежащихъ къ обще
ству, много и въ русскихъ селешяхъ, но большая часть изъ нихъ обза
велась собственными жилыми поміїценіями. Не то у колонистовъ: у 
послЪднихъ посторонній можетъ жить только въ чужомъ поміщеній, 
такъ какъ общество не позволйтъ ему выстроиться, а усадьбы весьма 
рідко продаются безъ земли. Необходимо кромі того замітить, что въ 
нiмeцкиxъ колошяхъ преобладают^ хорошія постройки. Німещь-коло- 
нистъ либо иміета хорошую, цілесообразно устроенную, усадьбу, либо 
вовсе не иміеть своего дома. У крестьянъ же, какъ мы виділи выше, 
не мало землянокъ и владілещь такой жалкой лачужки уже не считал
ся нами бездомовымъ.

Сводная таблица Б, даетъ намъ возможность прослідить, какъ 
распреділяется число бездомовыхъ среди различныхъ слоевъ крестьян- 
скаго населенія; приводимъ эти дапныя, причемъ колонисты, въ виду 
значительнаго числа бездомовыхъ въ ихъ среді, виділенім особо:

Крестьяне, бьівшіе госу
дарственные и иомВщочьи.

Поселяне, бьівпііе 
ннсты.

КОЛО-

Число
ВСбХЪ
сеней.

Число
бездомо
выхъ.

%
Число
всіхь
семей.

Число
бездомо
выхъ.

Не занимающихся хлЪбииашествомъ . . . . 2372 585 25 199 84 42,2

ЗасЬвающіе до 5 дес. на дворъ . . 3917 249 ^73 218 106 48,6

> боліє 5 дес. н до 10 . . . . 7337 137 11 »8 101 25 24,в

* » 10 > > > 25 . . . . 13374 61 0,4 330 32 9,7

* > 25 > » > 50 . . . . . 4049 7 0,о« 897 14 1.«

* > 50 > ............................ 1170 1 0 ,оя 414 1 0,2

Всего . . . 32819 1040 5,2 2159 262 12,4



— 20 —

Итакъ, между чиеломъ бездомовыхъ семей въ какой-либо группй 
и размЪромъ хозяйства этой группы мы находимъ, кань и следовало 
ожидать, полное соотв'йтс'гвіе. 41шъ большій разм'Ьръ иринимаетъ по
левое хозяйство какой-либо группы креетьянъ, тЬмъ меньше вь ней 
процентъ бездомоныхъ семей и обратно. В ь особенности это заметно 
у колониетовъ. при чемъ мы встрЪчаемъ у нихъ пакт. бы уклоненіе 
отъ общего закона: процента, бездомовыхъ в ь грушгЬ домохозяева., за 
сбвающихъ до 5 десят., замт.тно больше, чТшь у необработывающихъ 
землю. Это объясняется ТІ.МІ., что въ средЬ □ОСЛ'ЬДНИХЪ много про- 
мышленниковъ, людей зажиточным., владйльцевъ Д'ЬННЫХЪ II ромы шле н- 
ныхъ заведеній. Прнсутствіе ихъ понижает!» " „ бездомоныхъ въ пер
вой групп*. Д'Ьло иное у креетьянъ: при нолпомь отсутствіи иромы 
словъ, группа домохозяевъ, не им'Ьющихъ собствен наго носъва, заклю 
чаетъ въ себ* немало б*дннковъ, и потому-то вь этой групп* мы 
встречаема. Ваиболышй процентъ бездомовыхь.

Таблицы сочетанія(Р) дають нам ь возможность нроелЬдить, въ какой 
зависимости находится число бездомовыхь отъ главней шихъ хозяйствен - 
ныхъ Факторові.: количества рабцчаго скота и мужской рабочей силы.

Обращаясь къ этимъ таблицайъ, мы остановимся только на двухъ 
первыхъ груинахъ: на домохозяевах!., не нмЬющихъ еобственнаго по
сева и на зае*вяющихъ до 5 десятинъ на двора..—На. этихъ-то именно 
группахъ, какъ мы только что видели, заключается главная масса без- 
домовыхъ—до 78° 0 общаго ихъ числа. Остальпыя посЬвныя группы при
ходится оставить беаъ разсмотр*нія, въ виду незначительнаго числа 
бездомовыхъ вь ихъ средЪ. При различнаго рода нерегрунпировкахъ, 
числа эти еще бол*е дробились бы и получались бы незначительный 
цифры, не дающія права д*лать какіе бы то ни было выводы. Случай
ный причины слишкомъ затемняли бы общій с,мысль явленій. Зависи
мость числа бездомовыхъ отъ количества рабочаго скота, приходяща- 
гося на хозяйство, выражается следующими данными:

Нс сЬющіе. ЗасЬвакнціе до 5 дес.

ЗсЬхъ
семей.

Бездо*
мовыхь.{

“/о
ВсЬхь
семей.

Бездо
мовыхъ. V»

1) Семьи, имЪюияя ие бил'Ье 1 головы рабо- 
чаго свита . .....................................1 2337

1

629 20,х 1 2811 297 10,6
2) Семьи, им1но1Ц1я 2 и 8 головы рабочаго 

»•кота......................................................... 197

00сч 14,1 1271 5(э 4-і
8) Семьи, им'Ьнишя 1 и болЪе годовъ рабо

чаго скота ................................................ 21 • о 23,8 37
1

Всего .................... 1 2556 662 26,„ 4119 354 8>1
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То же число бездомовыхч. распределяется между дворами различ- 
наго семейнаго состава слідую щидгь образомъ:

Не сЬы>1ц1е. Знсіваніщіе до 5 дес.

ВсЬхъ
семей.

Бездо-
мовмхъ. "/о

Всйхъ
семей.

Бездо-
мовыхъ. «А,

1) Семьи безъ рнботниковъ мужскнго иода . 514 132 25, 408 26 б„

2) Семьи съ однимь работникомъ................ 1697 465 27.4
0

3189 303 э ,5

3) Семьи съ двумя и бол'Ье работниками . . 
*

341 65 18,9 522 25 4,8

Всего ................ 2555 662 26,0 4119 351 8,7

Эти же отношешя у колонистовь выразятся еще релвеФН'Ье, какъ 
это видно изъ следующей таблицы:

Колонисты, не ИМІІЮШІЄ 
посева.

Колонисты, засЬкаишііе 
до 5 дес.

• ВсЪхъ
семей.

Бездо-
ловыхъ. % Вс-Ьхъ

семей.
Бездо-

мовыхъ. %

1) Семьи, имЪющ1н не ЙОЛ'Ье 1 пионы |>Н 
бочаго слота ......................................... 175 77 44,(| 162 89 55„,

2) Семьи. имЪвицЫ 2 и 3 головы рабочего 
скота............................ ............................ 15 4 26,, 411 17 42,з

3) Семьи, имЪюиия 4 и бол'Ье головъ рабо
чего скота........................ ........................ 2 — 0 3 1

Всего . . . . . . 192 81 42,9 205 107 52,;,

1) Семьи безъ работниц,,иъ мужевнго иола . 38 4 Ю,и 22 1 4,3

2) Семьи съ одними работникомъ ................ 126 65 51,3 153 96 «2,3

3) Семьи съ 2 и 3 работниками ................ 28. 12 43 30 10 85,3

Всего . . . . 192 81 ±2,2 205
1

107 52,;,
•
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Итакъ число бездомовыхъ находится въ обратной зависимости отъ 
количества рабочаго скота, приходящагося на дворъ. Съ увеличешемъ 
количества рабочаго скота въ группе уменьшается % бездомовыхъ и 
обратно. Не то замечается по отношенію къ семейному составу. Наи- 
большій процентъ бездомовыхъ встречается у семей съ однимъ работ- 
никомъ. Семьи, состояния исключительно изъ лидъ нерабочаго воз
раста, такъ же точно, какъ и многорабочія семьи, дають сравнительно 
меньшій процентъ бездомовыхъ. Обзоръ приведенныхъ выше таблицъ 
приводитъ насъ къ заключенно, что бездомовые по преимуществу встре
чаются среди плохихъ хозяевъ, либо вовсе не обработывающихъ землю, 
либо нмеющихъ незначительные посевы, мало рабочаго скота, и при- 
томъ чаще у семей съ однимъ взрослымъ работникомъ. Семьи, состоя- 
щія исключительно изъ лицъ нерабочаго возраста, такъ же, какъ и 
многорабочія семьи, чаще обзаводятся собственнымъ жилымъ помЬще- 
ніем'ь. Такимъ семьямъ, при равныхъ условіяхе, труднее было при
строиться въ чужомъ доме, чемъ одинокому рабочему, а послбдніе 
главнымъ образомъ и повышаютъ процентъ бездомовыхъ въ группе 
семей съ однимъ работникомъ. Нерейдемъ теперь къ разсмотренію со
става населенія Мелитопольскаго уезда;

Въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, въ противуположность большинству 
губерній, численный перевесъ въ населеній имеютъ не женщины, а 
мужчины. Въ среднемъ, для всего уезда на 100 мужчинъ приходится 
всего Э6,5 женщинъ. По волостямъ отношенія эти меняются весьма 
мало. Такъ:

I
В о л о с т и :  На сто мужчинъ приходится женщинъ.

Акимовская . . . . ..........................96 Г)

Балковская . . . . ..........................95 Ті

Белозерская . . . . т>

Васильевская . . . . . . . . . .  96 Г)

Веселянская . . . . ............... 96 Г)

Веселовская................... ..........................98 т

Ефремовская . . . . ..........................91 Г)

Ивановская . . . . ..........................96 п

Каменская..................... ..........................98 У)

Лепатихская . . . . ..........................97 У

Михайловская. . ..........................96 т>

Рогачикская . . . . ..........................96 Г)

Рубановская . . . . т>

ОЬрогозская . . . . ..........................98 V)

Терпеньевская . . . .......................... 97 Г)
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Ю зк у й ек ая .................................................. 97 „
ЭйгенФельдская............................................. 96 „
Пришибская...................................................94 „

Для различныхъ возраетныхъ группъ отношения эти будутъ:
На сто мужчинь при

ходится женщпнъ.
Въ д'Ьтскомъ возраст* до 7 л * т ъ ................... 97
„ школьномъ .возраст* отъ 7 до 13 л*тъ . . 95 
у полурабочемъ возрас. отъ 14 до 17 л*тъ. 98 
у рабочемъ возрасти отъ 18 до 30 летъ . . 101 
„ „ „ у 31 до 60 л*тъ . 95
у старческомъ возраст* бол*е 60 л*тъ . . .  73

-

Уклонеше, замечаемое для возраста отъ 18 до 30 л*тъ, легко объ
ясняется темь, что известное число мужчинъ этого возраста удержи
вается въ военной службе. Что же касается до старческаго возраста, 
то значительный недочетъ женщинъ отчасти можетъ быть объясняется 
погрешностями самой переписи. При подворной переписи крестьяне, не
смотря на все напоминашя съ нашей стороны, иногда всетаки пропуска
ли старухъ. Нередко уже после переписи къ намъ являлись съ прось
бой записать старуху, пропущенную по забывчивости.

Преобладаше мужскаго населешя надъ женскимъ обыкновенно объ- 
ясняютъ приливомъ мужскаго рабочаго населешя. Для Мелитопольскаго 
уЬзда это объяснеше не подходить, такъ какъ мы имели дело съ ко- 
реннымъ и притомъ наличнымъ населешемъ.—Быть можетъ это явле- 
ше можно объяснить различнымъ процентомъ смертности мужскаго и 
женскаго пола, но изсл*доваше подобнаго рода не входитъ въ нашу 
задачу. Прибавимъ только, что преобладаше мужскаго населешя надъ 
женскимъ замечается во всехъ недавно заселенныхъ, такъ сказать, 
молодыхъ странахъ.

По возрастамъ населеше Мелитопольскаго уЬзда распределяется
такимъ образомъ:

II я 1000 ж п в у Щ И X ъ
Мужч. Женив Обоего ПОЛЯ.

Въ детскомъ возрастЬ до- 7 л*тъ . . . .  248 248 248
у школьномъ возрасте—7—-13 летъ . . 165 164 165
„ полурабочемъ возрасте—14—17 летъ. 85 87 86
„ рабочемъ возрасте—18—30 летъ. . . 216 227 222
„ „ „ —31—60 летъ. . . 249 245 246
„ старческомъ возрасте более 60 летъ . 36 29 33



Чтобы дать лучше понять о возрастномъ состав* населен!« Ме- 
литопольскаго у*зда, сопоставимъ его съ данными дли Западной Ев
ропы и РоесШскоЙ Имперш вообще.—Приняты« нами возрастныя груп
пы, къ сожал'Ьжю, нозволяютъ намъ сделать это сравнен 1е только въ 
самыхъ общихъ чертахъ:

Пи НТО Ч1:Л1ВЬк|, 110(10111 поли ирнходатсн:
В  її з |і > с т ц: Мелитопольсв. Росеійскоіі. Въ Запад.

'  уЬнди. Им пері*. * )  . ЕвропЪ **).

До 30 лЬть . . . .  721 650.„ 583,,
Отъ 31 до (К) л*т . . . 240 289,,, 332,„
,, 61 и бол*е . . .  33 59,., 84,.,

1000 Ї 0О0 1000

Итак'Ь, возрастайЙ составь населеній Мелитопольскаго у*зда от
личается быстрымъ убыванТемъ величины нозрастныхъ группь, значи
тельными процентомь населеній въ молодомъ и ничтожными прсщен- 
томъ населеній въ старческим и возраст*.

Возрастный состав ь населеній у каждаго разряда кресгьянъ пред
ставляется въ слЁдующемъ вид*:

Н а с т о  ч е Л 0 В * К ъ П р И X 0 Д И т с я:

Р А З Р Я Д *  П О СЕЛЯН  Ь .

До 7-МИ
ЛТ>П>.

От-ь 7 д о .О тъ 1-І до 
1 3 .  . 1 7

Отт. 1 8  до 
6 0 .

Б идіш  0 0  
лЪ тъ. В С Е Г О .

МУЖ. ж е н . и у ж. ЖЕН . МУЖ . ЖЕН . МУЖ . ЖЕН . МУЖ . ЖКН. м у ж . ЖЕН.

К рестьян!», б ы вш н х ъ  го с у д а р 
ст в е н н ы х !.. ............................................. 1 2 ,7 1 2 ,  я а,., •1,я 4-м 2 5 ,6 2 3 , ,

I

1 ,6 і 1 ,я 5 1 1<1

КреСТЫШ'Ь, ОЫВШИХТ. ломТицпн., 
с о б с т в е н ......................................................... 1 2 , а 1 2 , , 7.8 и 4 -6 2 8 ,7 22,5 2 , , 1 1 ,7 5 1 .31 4 8 ,7

К рестьян!», бы вш п хъ  п ом Ъ щ и ч ., 
д ар ствен . ................................................... 1 2 , 6 П , я 8,3 4 ,6 4,и 2 4 , , 2 3 ,1 >̂0  ̂>4 5 1 , 7 4 8 , а

Б ы в и а е к о л о н и с т ы ................................ 1 2 , в 1 1 , я 9 ,6 9,-д 5 ,о 4 -7 2 2 ,а 2 1 ,6 2  1 5 1  ,з 48,:

Всего . . 1 2 ,» 1 2 ,а И;Г» 8 „ 4 , з 4,я 2 3 ,н 2 3 ,о 1,0 1,4
1

5 1 ,и 49,„

*) Лнсоїп.. Орань, стах. т. І, стр. «В.
**) ІЬі(|. стр. 53.
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Возрастный составь поселянь различныхъ рязрядовъ въ общемъ 
почти одинаков !.. У колонистов'!, только, вероятно благодаря лучшим ь 
гигіеническимт, условіямь ихъ жизни, населеній несколько равномернее 
распределено по возрастнымъ группам!.. Населеніе рабочаго возраста 
составляет!, огь 13,9 до 4 7 °/„, а вт. среднемъ 4в,6°/о-

Средняя семья Мелитопольскаго уйзда состоигь изъ 6,',„ лицъ раз- 
наго возраста. У поселянъ различныхъ разрядовгь она будетъ иметь 
такой составь:

Разряды нрестьянъ.

£ на> •
» £ о нзев ^ ф * ч іур

аб
от

ни
- 

аъ
 о

бо
ег

о 
14

—
17

 л
.

Работников!,

ар
ик

ов
ъ 

и 
•та

ру
хъ

.

в
<£>О
** 5
2 в

4*3 о в — ав  ̂* О =3 мужч. женщ. 5 *
Крестьяне, бывши- государст................................... 2.67 0,56 1,зн 1,34 0.41 *1.34
Крест., бьівшіе ион'Ьщ., собствен........................... 2.37 0.зк * .32 1.44 *1,33 6.30
Крест., бьівшіе ІЮНІІШ., дарствен........................ 2.3,7 0,5.7 1.3! 1,33 0,44 *>•39
Бьівшіе волонвоты................................................... 2»75 1.43 1,37 0,4« *Цз

< „ Всего. . . 2,с,«
0 -

1,33 1130 9.44 0,39

У государственныхъ крестьянь, следовательно, семьи несколько 
больше, ч'Ьмъ у остальныхъ разрядов'!, поселянь. Далее следуютъ ко 
донисты, при чемъ многочисленность ихъ семей обусловливается боль 
шимъ количествомъ детей; по числу работников!, семьи КОЛОНИСТОВЬ 
уступають остальнымъ разрядами.

Семьи наименьшаго состава встречаются среди бывшихъ поме 
щичьихъ крестьянъ. Съ хозяйственной точки зрЬнія чрезвычайно важ
но знать число много, средне и мадорабочихъ семей.

Въ сводной таблице Б. мы находимы
П р оиеи ТЫ Д В 0 1> 0 в Ь.

Р а з р я д ы  п о с е л я н ъ. 1  Дм а ? ! » £
ї  І  і=и О *е С- 5?е 5 І т „ !я X<о

из «в • и * « 
и І З І 1«о

Б. Государственные . . . ................... 4,4 59,, *)Гч И ,.
Б. Помещичьи собствен. . ,................... З з 25., Ю,5
Б. Помещичьи дарственные. 57,, 29,, У,з
Б. Колонисты.......................................... 4,9 Н5,4 20,0 9-е

Итого . . 4,, 59. . 24., ю ,.

I
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Наибольшее число семей, следовательно, принадлежите къ малора- 
бочимъ; такій семьи составляютъ отъ 61 „%  до 70%, а въ среднемъ 
для всего уезда—64% • Многорабочія семьи составляютъ всего отъ 9 
до 11 и для всего уезда—10,6%.

У различныхъ хозяйственныхъ группъ домохозяевъ численность 
мало и многорабочихъ семей представляется въ такомъ виде:

Средній
размерь
семьи.

На с т о  д в о р о в ъ  п р и ход и тся  сем ей .

Безъ рабоч. 
муж. иола.

Съ 1-мъ 
рабочныъ.

Съ 2-мя 
рабочими.

Съ 3-мя 
и боліє 
рабочими.

%
Не иміюгь посева................................. 4,1 20,, 6 6 , 5 10,7 2,7

Засовають до 5 десятввъ...................... 4 ї6 9,7 77,5 И,з

> отъ 5 до 10 десятим.. . . 6 ,3 75,4 17,8

» » 10 • 25 » . . V Ч  6 ,3 67,7 30,, Ю,5

» > 25 » 50 » . . . 8,7 0,9 36,(5 37,, 25,4

* > 50 в боліє десятиаъ . . Ю,7 0>8 23* 34,з 41,7

В с е г о .  . . 6 , « 4,4 591(( 25,4 Ю,в

Данный эти показываютъ намъ, что между размеромъ хозяйства 
и составомъ семьи существуете прямая зависимость; съ расширешемъ 
хозяйства не только увеличивается среднШ размЬръ семьи, но возра. 
стаете также и процентное отношеше многорабочихъ семей. Такъ, у 
не занимающихся хлЬбопашествомъ малорабоч1я семьи составляютъ 
8б,5%, а многорабоч1я всего 2,,%, а среди наиболыие крупныхъ по- 
севщиковъ мы ветр'Ьчаемъ всего 24% малорабочихъ и 41,7 многорабо 
чихъ семей.

Таблица сочетав!я (Г.) даете намъ возможность непосредственно 
показать—каково благосостояше семей мало и многорабочихъ; такъ:



На 1 дворъ при- ев
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Безъ работником». . . . 1520 5402 3,6 14090,, 2433,з 9534,8 •9,з 1 »б 6 ,8 3913 2 * 6 18,в 33,о 74,о 55,г, П,з 13,0 39,„ 39,о 8 ,д
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енаго пола ...................... 20546 110103 232325,0 88808,„ 270705,9 п „ 13,2 102940 46,в 7,6 49,5 18,8 4  >8 2 2 , 8 59,4 15,„ 2 ,2
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Съ тремя и бол'Ье работни
ками муженаго пола . 3800 42008 л „ 88268,8
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53710,6 131967,, 23,з 14,, »со 55407 14,в
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64,о Ьв 13,і 2,5 0,7 70,о 27„ 2 ,і 0 , 2

Итого. . . 34611 225398 С,в 479713,9 217958,, 598116,з 43,6 6 ,з 17,2 233682 6,7 51,з 7,1 40,7 15,7 3,7 34,6 50,, 12,4 1,9

сосо
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Таблица эта показываетъ намъ, что съ возрасташемъ числа ра- 
бочихъ въ семь* растетъ и ея благосостояніе. Не трудно заметить, 
что количество надельной пашни, приходящейся на дворъ, правильно 
наростаетъ вм*ст* съ возрасташемъ семейнаго состава. Такая тесная 
зависимость между этими двумя явлені ями значительно у меньшаетъ убе
дительность нашей таблицы. При общинномъ землевладбніи, въ особен
ности при наличной разверстке, величина земельнаго надела находится 
въ прямой зависимости отъ состава семьи, а потому намъ могутъ воз
разить, что мы своей табличкой показали только, какое важное значеніе 
для семьи и м Є є т ь  количество надельной пашни, приходящейся на дворъ, 
что съ возрасташемъ надела не только растетъ благосостояніе, но 
увеличивается также и самый размеръ семьи. Или же, выражаясь ма- 
тематическимъ языкомъ, намъ могутъ' возразить, что въ той зависимо
сти, которая изображена въ нашей табличке, надельная пашня играетъ 
роль независимой, переменной, а число работниковъ, количество скота и 
арендуемой пашни ит. д.—все это зависимый, переменный. Для полнаго 
вьіясненія даннаго вопроса, обращаемся къ таблиц* сочетаній по 4 
раіону, куда мы отнесли н*мцевъ-колонистовъ Пришибской и Эйген- 
фєдьдской волостей съ нодворно-насл*дственнымъ землевлад*шемъ.

Для этихъ двухъ волостей мы находимъ:

На дворъ приходится:

Душъ обое
го пола.

Десятинъ 
наділ. паш

ни.

Десятинъ
арендуемой

пашни.
Десятинъ
посіва.

Головъ
скота.

Семьи безъ работников!, мужскаго пола . 3,7 20,і з ,6 15,5 4*9
Семьи съ 1 работникомъ мужскаго пола. 5 >6 24,« 6,7 29,„ 9,4

Семьи съ 2-ми работниками муж. иола . | 8,о 37,5 7,7 42,« 13,7

Семьи съ 3-мя и бол’Ье работ, муж. лола. 9,5 43,о 11« 49,7 16,4

Такимъ образомъ, и для неболъшаго раіона въ дв* волости, при 
отсутствіи общиннаго землевлад*нія, мы точно также зам*чаемъ, что 
съ увеличешемъ числа работниковъ въ семь* растетъ и ея благососто
яніе, она делается способной удержать больше земли, возрастаетъ ея 
аренда и запашка и увеличивается количество крупнаго скота. Сло- 
вомъ, мы убеждаемся, что съ возрасташемъ числа работниковъ въ 
семь* она делается сильнее, приближается къ типу хорошо организо
ванной земледельческой артели, и хозяйство ея по этому делается проч
нее и идетъ успешнее. Болыпихъ семей, къ сожал*нію, въ Мелито-
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полъскомъ у ізд і осталось уже немного; оні все боліє и боліє дрот,, 
бятся, не смотря на то, что преимущество тацихъ семей всЬмъ ^ам’Ьт; 
но. Крестьяне превосходно сознаютъ ВСЮ пользу болынихъ ЦИЛЬНЫХЪ 
семей и нерідко принимаютъ міри къ уменьшенію числа семейныхъ 
разділовт». Одной иЗъ такихъ м’Ьръ, между прочимъ, они ечитаютъ раз
верстку земли по ревизскимъ душамъ. При такой разверсткі самовольно 
отділившіеся діти, не попавшіе въ ревизскую сказку, не получаютъ 
земли, которая остается въ распоряженіи старшихъ членовъ семьи. Но 
даже такая сильная міра не сдерживаетъ разділов^ Современныя усло- 
вія жизни слишкомъ мало благо пріятствуюгь сохраненію cлiдoвъ ро- 
доваго быта съ его сильною властью, которая, строго говоря, только 
и сдерживаетъ большія семьи отъ распаденія. Стремленіе къ самосто
ятельности и независимости такъ сильно, что, даже при существовали 
такихъ крайнихъ мъръ, какъ лишеніе земли, крестьянинъ предпочитаетъ 
остаться безъ наділа, лишь бы самому независимо вести свое хозяй
ство. Какъ ни печальны послідствія усиленныхъ семейныхъ раздВловъ, 
но остановить этотъ процессъ насильственными мірами не возможно, 
и всякое міропріятіе въ этомъ направленій, какъ и всякое вмішатель- 
ство въ область народныхъ бытовыхъ отношеній, принесетъ несомнінно 
больше вреда, чiмъ пользы.

П л е м е н н ы й  с о с т а в ь .  НаселеніеМелитополъскагоуізда пред
ставляется въ такомъ виді:

Мужчинъ. Женщпиъ. Обоего поіа. и/о-
Малороссовъ..................... . 73240 70540 143780 62,,
Великороссовъ . . . . . 34613 33535 68148 29,«
Н Ь м ц евъ .......................... 7371 7037 14408 6,«
Поляковъ .......................... 1159 1045 2204 о„
Волгаръ .......................... 597 564 1161 о,.
Чеховъ ............................... 289 273 562 о„
Прочихъ національностей 221 213 434 0,4

' И т о г о  . . . 117490 113207 230697 100,0

Въ числі „прочихъ11 мы находимъ нісколько дворовъ грузинъ
вывезенныхъ еще во времена кр^остнаго права, молдаванъ и татаръ. 
Что касается до поляковъ, то по большей части это малороссы, быв- 
пне ушаты, принявние католицизмъ. Они говорятъ на полъскомъ я зы ^  
и сами называютъ себя поляками, а потому и мы регистрировали ихъ 
такимъ же образомъ при переписи.

Приведенная таблица показываетъ, что почти двi трети всего на- 
селешя yiздa составляюсь малороссы, бoлie четверти—великороссы и .
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всего 8,3°/0 приходится на остальныя национальности. Процентъ мало- 
русскнго и ведикирусскаго населенні по волостямъ представляется въ 
такомъ виде:

П р о ц е н т ъ.
В о і о с т «: ■Яамроссовъ. Велнаороссовъ.

Акимовская . ..................... • 34,7 55,,
Велозерская .......................... • 97,, 1 »
Валковская .......................... • 99, в о ,4
Васильевская.......................... . 98,, 1 »
Веселовская .......................... • 71,, 28, ,
Веселянская .......................... • 99,з о,а
Ефремовская.......................... • 88,. 8„
Ивановская .......................... • 34,0 36,о
Каменская.............................. • 20,, 79,6
Лепатихская .......................... . 87., 1 *
Михайловская ..................... • 47,. 53,„
Рогачикская .......................... • 99,, о,»
Рубановскан. . . . . . • 40,4 43,,
Оерогозскан . . . . . . • 59,, 37,,
Терпеньевская..................... • 63„ 36„
Ю зкуй ская .......................... • 62,. 38,о

Великорусское населеніе. следовательно, значительно преобладаетъ 
надъ малорусскимъ только въ Каменской и въ Акимовской волостяхъ' 
во всЬхъ же оетальныхъ значительно преобладаетъ малорусское насе
леніе. Наиболее значительный % мадорусскаго населенія встречается 
вдоль Дніпра (исключая Каменской волости) и Конки, т. е. въ местахъ, 
раньше заселенныхъ. ГІослЄдутотціе переселенцы изъ великорусскихъ 
губерній застали уже занятыми малороссами северный волости и на
правлялись во внутрь уЄзда. Исключеніе составляетъ только Каменская 
волость, но она заселилась ещ е въ начале столЄтія, частью русскими 
выходцами изъ-за. Дуная, частью беглыми крестьянами.

Принятая нами система разработки подворной переписи даетъ 
намъ возможность распределить населеніе еще по одному, весьма важ
ному въ хозяйственномъ отношеніи, признаку, — по экономическому 
благосостояние или, вернЬе, по степени обезпеченности населенія отъ 
йемледелія. Въ статистических'!, таблицахъ мы находимъ готовую груп
пировку населенія по этому признаку. ДЄлєніє домохозяевъ на группы, 
какъ это объяснено въ предисловіи къ таблицамъ, было сделано по 
одному только признаку, а именно: по величине засеваемой площади,
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не обращая внимашя, на какой земле сделанъ посЬвъ,—на надельной, 
купленной, или арендованной^ но для Мелитополъекаго уезда, какъ для 
исключительно земледельческого, признакъ этотъ вполне характери- 
зуетъ благосостояше семьи. Чтобы убедиться въ этомъ, стоить только 
обратиться къ следующей таблице, составленной для 34978 дворовъ '):

Группы домохозяевъ по размеру 
посЪвовъ.
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Н е с і ю т ь .......................................................................... * 1 ,0 в , # °- — о * 2 5 ,« 5 2 , 5 8 6 , о ^>0

З а с і в .  л п 5  д е с я т .................................................. 4 1 3 5 1 .1 <712 0 „ 0 ,4 2 ,0 &7б 1 7 „ 5 3 ,о 2 ,7

З а с і в . ,  б о л і в  5  я до І 0  д еся т  . . . . 7 4 3 8 1 ,5 9 ,о 0 .1 1 ,4 3 ,9 2 ,о 2 зс 1 2 ,о 2 ,3
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4 3 , „ 3 1 , 7 0 ,1 —  ‘ - и 6 5 ,0

3 4 9 7 8 1
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1 3 ,« 1 ,1 6 ,2 3 ,7 Й76 1 5 , а 1 2 , 6

Ясно, что приведенная группировка представляетъ намъ различ 
ные слои крестьянскагб населешя расположенными въ порядке возра' 
стающаго благосостояшя. Только группа домохозяевъ. не имеющихъ 
своего посева, представляетъ некоторое уклонелпе, что объясняется 
тЬмъ обстоятельствомъ, что въ нее попали лица, занимавшаяся раз 
личными неземледельческими промыслами, между которыми попадаются 
и довольно состоятельные домохозяева.

Здесь, конечно, не место для подробнаго учета хозяйства, но для 
того, чтобы лучше выяснить хозяйственное эначете этихъ группъ, еде 
лаемъ приблизительный кратюй разечетъ доходности земледелия для 
каждой изъ этихъ группъ отдельно. Яри урожае въ три четверти съ 
десятины (самъ 6) и при средней цене зерна въ 7 руб. за четверть, 
исключивъ изъ валоваго дохода арендную цену за землю и все подати 
и сборы, окажется, что земледе.пе дастъ каждой изъ приведенныхъ 
группъ такой доходъ.

<) Стах, таблицы; сводяая кг табл. Б. стр. Б. 184—188.
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‘ На дворъ приходится:
Д у ш ь  о б о е г о  Д еся тя и ъ  подо

Д оходъ о тъ  зем л едЪ л .
п о л а . н осъ в ом ъ .

Не сеющихъ............................... 4,г — —

Засевающихъ до 5 десятинъ . 4,о 3,8 64 р. 70 к.
ЗасЄвающ. более 5 и до 10 д. 5,3 6,0 141 „ 50 „
ЗасЄвающ. болЄе 10 и до 25 д. 6,8 16,3 296 „ 40 „
ЗасЄвающ. болЄе 25 и до 50 д. 6,8 35,0 658 „ — „
ЗасЄвающ. болЄе 50 десят. . 10,8 76,0 1372 „ „

Очевидно, что домохозяева первыхъ двухъ группъ должны искать 
большую часть средствъ, необходимыхъ на прокормленіе семьи, вне соб- 
ственнаго землед'Ьльческаго хозяйства. Домохозяева следующихъ двухъ 
группъ уже болЄе обезпечены доходностью собственнаго хозяйства и, 
наконецъ, домохозяева послЄднихь двухъ группъ по доходу, извлекае
мому изъ собственнаго хозяйства, могутъ быть названы зажиточными. 
Если мы раздіїлимт) домохозяевъ, на основаній сдЄланнаго разсчета, на 
недостаточныхъ (1 и 2 группы), среднихъ (3 и 4 группы) и зажиточ- 
ныхъ (5 и 6 группы), то въ ереднемъ для всего уезда окажется, что 
первые составляютъ 19%, вторые—6С,0/0 и послЄдніє—21%- Въ общемъ, 
следовательно, наседеніе Медитопольскаго уЄзда находится въ весьма 
удовлетворительномъ положеній. Положеніе это покажется еще лучше, 
если мы вспомнимъ, что въ первой группе, кроме недостаточныхъ до
мохозяевъ, немало также и владельцевъ промышленныхъ заведеній, 
торговцевъ и ремесленниковъ, находящихъ въ своихъ заня^яхъ вполне 
обезпеченное существованіе.

Группировка эта для различныхъ разрядовъ поселянъ Мелитополь- 
скаго уезда представляется въ такомъ виде:

П р 0 ц е н т ъ
недостаточн. среднихъ. зажиточи.

Крестьанъ, бывшихъ государствен. 16,8 62,і 16,8
Поселянъ собствен., бывшихъ ко- 

лонистовъ .................................... 19,8 19,8 60,,
Крест, собств., бывш. помещич. . 26,, 65,, 7 ,
Крест., бывш. помещ., дарствен. . 17,2 74,а 6,0
Арендаторы......................................... 10,3 21,6 67,3

Итого . . 19,0 60,0 2 1 ,.

Итакъ, наибольшимъ благосостояшемъ пользуются колонисты и 
арендаторы, за ними следуютъ крестьяне бывипе государственные и, 
наконецъ, помещичьи. Не трудно заметить, что среди бывшихъ поме-
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щичьихъ крестьянъ, получившихъ дарственный наделъ, значительно 
меньше недостаточныхъ и заметно больше зажиточныхъ домохозяева, 
ч'Ьмъ среди получившихъ полный наделъ по уставнымъ грамотамъ. 
Но если мы обратимся къ таблиц* Б и подробно разсмотримъ каждую 
изъ 13 общинъ, получившую въ даръ четверть надела, то легко заме
тить, что значительное число достаточныхъ домохозяевъ встречаемъ 
только въ д. Екатериновке и Едизаветовк* Акимовской волости и 
Елизаветовк* БалковскоЙ волости. Что же касается до остальныхъ 
селеній этого разряда, то процентъ зажиточныхъ домохозяевъ въ нихъ 
не превышаешь 3,6°/о - Если мы встрЄчаем'і. много зажиточныхъ домо
хозяевъ въ трехъ названяыхъ выше селешяхъ, то едва ли не един
ственная причина этого обстоятельства та, что Елизаветовцы (Бал
ковскоЙ волости) и Екатериновцы имеютъ много земли , купленной 
въ частную собственность, а Елизаветовцы Акимовской волости на 
весьма выгодныхъ условіях'ь арендуютъ казенную землю.

Для каждой волости въ отдельности мы не станеМъ делать подоб
ной группировки, такъ какъ для столь небольшихъ раюновъ она не 
имела бы никакого значеній. Для полученія сколько-нибудь правдопо- 
добныхъ выводовъ пришлось бы взять во вниманіе разницу въ уро
жайности почвы по волостямъ и вообще ввести слишкомъ сложный 
поправки. Проделывать всю эту кропотливую работу не стоитъ въ 
виду того, что въ таблиц* Б мы найдемъ вс* необходимые элементы 
для того, чтобы сравнить экономическое положеніе населенія не только 
по волостямъ, но и по отдельнымъ общинамъ и селешямъ.

Земская статистика въ своихъ подворныхъ переписяхъ, въ ряду 
другихъ признаковъ, на основаній которыхъ населеніе можетъ быть 
расположено на свои составные элементы, регистрируешь также и 
грамотность. Примененіе карточной системы къ переписи Мелитополь- 
скаго уЄзда позволило регистрировать этотъ признакъ съ особенной 
подробностью.

Переписью определялось не общее число грамотныхъ и учащихся 
въ каждомъ дворе, но делались соответствующія отметки для каждаго 
отдельнаго члена семьи, что позволяетъ намъ проследить распростра- 
неніе грамотности не только по общинамъ, но и среди каждой изъ

тыхъ нами возрастныхъ группъ населенія.
Зъ Мелитопольскомъ уезде на 230,706 душъ обоего пола оказа

лось грамотныхъ 28,100 и учащихся 7,848; всего шЬхъ и другихъ 35,948 
душъ обоего пола, что составляетъ 15,4%. Въ частности °/0 грамот
ныхъ для мужскаго населешя будетъ 22м°/0, а для женскаго 8„ 0/0- Не
обходимо заметить, что сюда вошли данный и для колонистовъ, какъ 
приписанныхъ къ Мелитопольскому уезду, такъ и живущихъ въ немъ
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на правахъ арендаторовъ. Вели ихъ исключить, го процентъ грамот
ности для одного крестьянскаго населен!я нисколько понизится и бу 
детъ для мужскаго населешя 20°/0, для женскаго 3,8% и Для обоихъ 
половъ

Сравнивая эти .цифры съ данными о грамотности по другимъ уЬз- 
дамъ и губершямъ, мы находимъ:

%  грамотности п учащихся въ населені».
Въ Московской губерній по у е з д а м ъ ..................... отъ 15 ДО 25
Т> ПетерГОФСКОМЪ уЄздЄ Петербургской губерній п — У) 20,4
У) Саратовскомъ уЄздЄ...............................................

У) — У)

У) 3-хъ уездахъ Рязанской губерній ’) . . . .
У) 9,. У В,г

У )
В-ти уездахъ Курской губерній * ) ..................... 7) У) 3*

У)
Воронежскомъ уЄздЄ ......................................... Я — У) 6,7

•п 2-хъ уездахъ Полтавской губерній * 3) . . . . Г) 5« а З,,
п 4-хъ уездахъ Тамбовской губерній ') . . . . У 4 1 г  

У) 2„
ї> Суражскомъ уЄздЄ Черниговской губерній . . У) XУ> —

Такимъ образомъ, по степеди распространенія грамотности Мели- 
топольскій уЬздъ занимаетъ весьма видное місто въ ряду другихъ гу
берній и уЬздовъ.

Грамотные и учащіеся распределяются между различными разря
дами поселянъ Мелитопольскаго уезда* весьма неравномерно. Абсо
лютный цифры по интересующему насъ вопросу мы найдемъ въ ,.Стати- 
стическихъ таблицахъ“, здесь же приведемъ только одни процентный 
отношенія. (См. табл, на 41 стр.).

Неравномерность, которую мы замечаемъ въ развитіи грамотно
сти у раздичныхъ разрядовъ крестьянъ, нельзя объяснять исключитель
но разницею въ ихъ экоиомическомъ положеній. Несомненно, что по
следнее обстоятельство имеетъ громадное вліяніе, но не ыгЬдуетъ за
бывать и того вліянія, которое оказывалъ въ прежнее время порядокъ 
управленій каждымъ изъ данныхъ разрядовъ крестьянъ.

Вывшее колоніальнеє управленіе, державшее колонистовъ подъ силь
ной опекой, много сделало для развитія грамотности среди колонистовъ. 
Министерство Государственныхъ Имуществъ также устраивало школы 
у государственныхъ крестьянъ, и притомъ оно действовало по опре-

*) Рязанскій, Раненбургскій и Данковскій.
*) Курскій, Фатежскій, Дмитріевскій, Льговскій, Суджанскій и Обоянскій.
3) Полтавскій и Зеньковскій.
і) Моршанскій, Темниковскій, Борпсоглібскій и Спасскій.
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Разрядъ крестьянъ
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К р ест ь я н е  бь івш іе г о с у д а р с т в . 1 2 ,2 2 1 ,о •1 1 ,з 1 3 ,« 2 , в 7,9 2 1 , о

> » помещичьи..................... 0,1 1 0 , , 2 5 , , 6 ,7 0,4 7,з 1 4 „

> > п о м ещ и ч ь и , д а р ст вен н ы е . н.» 19,4 37„ П,9 2»7 2 6 )2

А р ен д а то р ы . ...................................................................... 68,9 78,о 92,о 5 0 , 8 17,8 4 8 , о 83,о

Всего .  . 1 5 , 4 2 3 , , 4 3 , 8 16,0 5,1 21,4 2 1 ,4

деленной программ*, и вліяніе его въ одинаковой степени распростра
нялось на вс*хъ государственныхъ крестьянъ. Что-же касается до по- 
мещичьихъ крестьянъ, то развитіе грамотности у нихъ не могло идти 
нормально:, все у нихъ зависало отъ доброй воли и взгляда поміщика. 
Поэтому-то, среди бывшихъ пом'Ьщичьихъ крестьянъ мы встр*чаемъ 
такое неравномерное раепреділеніе числа грамотныхъ. Нерідко у 
нихъ можно встретить два смежныхъ селенія, находящихся въ одно- 
родныхъ общественныхъ и экономическихъ услов1яхъ, но сильно от
личающихся по развитію грамотности^ въ одномъ изъ нихъ населеніе 
можетъ быть поголовно безграмотно, а въ другомъ почти все оно гра
мотно. Первое місто но развитію грамотности занимаютъ колонисты, 
какъ приписанные къ Мелитопольскому уізду, такъ и живущіе въ немъ 
на правахъ арендаторовъ. У нихъ около двухъ третей всего населенія 
ум*ютъ читать и писать и боліє 16% всего населенія, т. е. почти всі 
діти школьнаговозраста, получаютъ образованіе; необходимо, впрочемъ, 
замітить, что все ихъ образованіе ограничивается обучешемъ грамоті. 
ІІреподаваніе въ колонистскихъ школахъ, какъ это будетъ видно изъ 
послідующихн главъ, находится въ весьма незавидномъ положеній.

Что касается до остальныхъ разрядовъ крестьянъ, то прежде все
го бросается въ глаза то обстоятельство, что у крестьянъ дарствен- 
никовъ грамотность боліє развита, ч*мъ у остальныхъ двухъ разря 
довъ крестьянъ. Явленіе это идетъ совершенно въ разрезъ со всемъ 
т*мъ, что уже твердо установлено другими статистическими работами, 
а потому мы должны внимательнее остановиться на немъ и разсмотріть 
его во вс*хъ деталяхъ.



Въ Мелитопольскомъ уЬздЬ всего числится 13 общинъ крестьянъ, 
получившихъ дарственный надЬлъ. Состояше грамотности въ этихъ
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общинахъ представляется въ такомъ видЬ: 1Э<)й И , ЧЛГ1»9

Душъ обоего 
пола.

Грамотныхъ. Учащихся. % грамотныхъ 
и учащихся.

•/о У4 8111
ся.

Балковсиая волость.
Д. Ивановка ............. 1 6 2 0 4 7 7 4 4 32,, 2,7

„ Златополь............. 4 6 5 2 9 3 1 3 6 6 ,  „ 2,5
у, ВлаговЬщенка . . 1 9 0 1 9 5 7 3 8,* 3„
„ Павловка . . . . . 4 3 4 1 5 2 0 8,! 4,6
я Елизаветовка . . . 4 3 7 6 — и 0
Акимовская волость.

Д. Анновка................ 3 1 0 5 — 8,. 0
„ Елисаветовка. . . 4 2 7 21 -г 4,о 0
„ Михайловна. . . . 1 3 7 2 — 1 „ 0
я Екатериновка. . . 3 7 5 1 1 2 1 8,5 5,в
я Петровка .............
Веселовская волость.

4 0 5 2 3
'  Ч

1 1 8„ 2 „

Д. Базилевка............. 1 6 2 — 0 0
„ Елисаветовка . . . 
Юзкуйская волость.

7 6 2 1 9 — , 2,5 0

Д. Стокопани . . . . 7 5 1 3 1 4 2 3,7 5„
Итого . . . 8 1 8 7 9 9 8

і. і і ч ТОШ«»]
2 2 3

1 О' гмп
1 4 , , 2 „

Данныя эти показываютъ намъ, что грамотность значительно раз
вита только въ двухъ селетяхъ: въ ИвановкЬ и ЗлатополЬ, въ особен
ности въ послЬднемъ. Селеше это по развитие въ немъ грамотности 
мало уступаетъ даже нЬмецкимъ колошямъ, но зато, состояше грамот
ности въ остальныхъ 11 общинахъ представляется въ весьма плачев* 
номъ состояннц въ 6-ти селешяхъ нЬтъ ни одного учащагося, а въ 

. одномъ нЬтъ ни грамотныхъ, ни учащихся. Если не брать въ разсчетъ 
д. Златоноль и Ивановку, то процентъ грамотности для разряда дарствен- 
ныхъ крестьянъ сразу упадетъ до 3,7, т. е. будетъ ниже, чЬмъ у 
помЬщичьихъ крестьянъ. Такимъ образомъ, въ Мелитопольскомъ уЬздЬ 
подтверждается тотъ фнктъ, что грамотность среди крестьянъ дарствен- 
никовъ значительно ниже, чЬмъ у остальныхъ разрядовъ крестьянъ.

Но почему же, спрашивается, вгь Златопол’Ь грамотность получи
ла такое широкое развиНе? Во всякомъ случаЬ, обстоятельство это не 
зависитъ отъ экономическихъ условШ, въ которыхъ находятся Злато- 
польсше крестьяне. ДЬйствитедьно, въ Балковской волости мы находимъ



— 43 -

рядомъ. почти смежно другъ съ другомъ, три селенія: селенів ПОМЄ- 
щичьихъ крестьянъ съ полнымъ наделомъ Маячки, селенів дарствен- 
ныхъ крестьянъ Златополь и селенів государственныхъ крестьянъ Бал 
ки. Главный хозяйственный условія зтихъ селеній и процентъ ихъ гра- 
мотности видны изъ сл'Ьдующихъ данныхъ:
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Д .  М а я ч к и ................................. 0 6 , ! 7 , 7 9 , 3 6 , 8 1 8 , * 2 2  •• " - ' я »

Д .  З л а т о п о а ь ........................ 6 6 , 5 6 * 1 7 ,» В , 7 ^ 1 . 1 и 1 , 3

С .  Б а л к и ...........................  . 2 6 , „ 6 , 3 5 „ 1 5 ,о 9 , 7 7 > з 1 2 ,о

Въ Маячкахъ н’Ьтъ ни одного ни грамотнаго, ни учащагося, въ 
Златополе, наоборотъ, грамотно почти все взрослое мужское населеніе 
и, наконецъ, въ Балкахъ процентъ грамотности достигаетъ размеровъ 
значительно выше средняго. Причину такого разнообразія въ состоя 
ній грамотности мы не находимъ въ экономическихъ услов1яхъ зтихъ 
селеній. Какова бы ни была причина высокаго процента грамотности 
въ Златополе, она, судя по имеющимся у насъ цифрамъ, действуетъ 
издавна, и притомъ можно полагать, что въ настоящее время действіе 
ея уже менее заметно. Действительно, если мы обратима вниманіе на 
процентъ грамотности среди мужскаго населеній разнаго возраста, то 
найдемъ:

да се а« в* вн
ёВ * 33 И .а

оа*•
оч * 3 «* = *

гее
в я  * і в"*

Отъ 7 ДО 13 л Ьтъ . . . 37 13 35
г> 14 я 17 „ . . . 22 20 91
Т) 18 V 60 „ . . . 109 107 98
V) 61 И болЄе . . . . 11 11 100

Очевидно, что причина, заставляющая златопольскихъ крестьянъ 
(рядомъ съ поголовно безграмотной Маячкой) учиться грамоте, дей
ствовала уже давно, если все старики, даже, какъ показываютъ „ста- 
тистическія таблицы“, 2/3 всехъ старухъ имели возможность выучиться
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грамотії. Невольно бросается въ глаза и то, что среди такого грамотнаго 
взрослого населен і я мы встрЦчаемъсравнительно незначительный процентъ 
учащихся. ІІослідніе составляют!, только 2,7°/в всего населенія и меніе 
V» числа всЬхъ діїтей школьнаго возраста. Необходимо, кромі того, 
указать и на то обстоятельство, что въ цЪломъ селеній н іта  ни одной 
учащейся девочки, хотя процентъ грамотности среди взрослаго жен
ского населенія достигаетъ до 65%. Если грамотные родители пере
стають учить своихъ діїтей, то мы им’йемъ некоторое основаніе заклю
чить, что стремленіе къ грамотности среди такого населенія уже осла- 
біваета. Къ сожалінію, мы совершенно не знаемъ, что собственно 
послужило ближайшею причиною сильнаго распространенія грамотности 
въ Златополі. Быть можетъ, она является результатомъ заботъ быв- 
шаго поміщика, быть можетъ, она иміета боліє глубокіе корни въ 
народной жизни, но, во всякомъ случаі, знаменательно то обстоятель
ство, что съ изміненіями экономическихъ условій, какъ только злато 
польцы попали въ условія одинаковый съ другими дарственными кресть
янами, и самый paзмipъ грамотности начинаетъ понижаться.

Возвращаясь къ разсмотрінію состоянія грамотности среди раз- 
личныхъ разрядовъ крестьянъ, необходимо замітить, что у Bci-хъ 3-хъ 
разрядовъ процентъ грамотности среди женщинъ значительно ниже, 
чiмъ среди мужчині. Учащіяся дівочки не составляютъ и 8% всего 
числа учащихся и, наконецъ, число учащихся мальчиковъ также незна 
чительно. Отъ % До 3/| вcixъ мальчиковъ школьнаго возраста остаются 
пока безъ школьнаго образованія. Цифры эти показываютъ. какъ много 
еще предстоитъ земству сділать для народнаго образованія.

Число грамотныхъ й учащихся распреділяется по волостямъ такимъ 
образомъ. (См. табл, на 45 стр.).

Грамотные и учащіеся распреділяются крайне неравномірно пло
щади уізда. Первое місто по развитію грамотности занимаетъ При- 
шибская и ЭйгенФельдская волости, а посліднее—Васильевская. Первыя 
дві по числу грамотныхъ ничуть не уступаютъ Пруссіи и другимъ го- 
сударствамъ съ обязательнымъ обучешемъ дітей, а въ послідней на 
100 человйкъ старшо шести л іть  приходится всего 5,, грамотныхъ и 
на тысячу женщин'ь всіхт. возрастовъ приходится всего одна грамот
ная. Число учащихся представляетъ такія же колебанія, какъ и число 
грамотныхъ. Въ Васильевской волости обучаются грамоті меніе %„ 
части вcixъ мальчиковъ школьнаго возраста, а въ Пришибской и Эйген- 
фєльдской волостяхъ учатся не только вс і діти въ возрасті отъ 7 до 
13 л іта , но такъ же и діти моложе и старше этого возраста; по этому - 
то для этихъ двухъ волостей въ таблиці и получились гакія высошя 
процентныя отношенія, какъ 104 и 1О1"/0.
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Н а з в а н і е  в о л о с т е й .

Приходится грямотныхъ и 
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обпихъ вмбстб.

Мужч. Же від. Обоего
пола.

Аииновсвая............................ 12,7 16,6 0,Я 9,о 4,7 29,„
Балковская............................ 26,5 27„ -П,8 20,, ’2,6 5-7 36,о

Бблоиерская.......................... 19, и 22,„ 6,7 14,6 2,. 7,6 19,«
Васильевская .......................... 5,5 8,і 0,1 4,2 0,«, 3,8 9,5
Веселовская .......................... 11,0 19,я 0,5 ю,« 2,4 5,5 28,о

Веселянская . ........................ 15,0 16,я 8, і 3,0 26,о
Ефремовская.......................... 12,о 17,я 0,а 9,8 2,8 1 33,8

Ивановская............................ Ю,7 14,о 0,а 2,1 .2* 26,5
Каменская ............................ 16,, 21,о 12,5 2 , 8 7,6 25,5

Лепатихская ........................... 7,я Ю„ 0„ 5,1 *і7 4„ 22,5
Михайловская .......................... 13,4 19,5 0,4 10,2 з,* 25,о

Рогачикская .......................... 13,Я 19,я 0,6 ю,, 3,8 9,8 24,,

Рубановсвая . . . . .  ............... Ю,, 15,2 о,! 8,5 1»г. Ю,8 20,,

Сиротская.......................... 9„ 13,в 0,8 6,8 1,6 3,9 18,8
Терпбиьевспая........... .. 34,о 34,5 15,8 2 5 , 5 4,1 14,о 38,7

Юзкуйская............................ 16,6 22,5 4,0 14,0 3,п Г8,9 33

Пришибская.......................... 88,о *3,о 54,1 73,0 18,2 46 104

Ойгенфельдская........................ 83,о 68,5 49,5 64,о 16,4 45,4 101

Итого . *. . 1 9 , 7 2 2 , 2 6,1 14„ 3 , 2 19,о 31 ,о

ВсЬ волости по развитш у нихъ грамотности могутъ быть разби
ты на нисколько раюнов<ь. Наибольшее развитее грамотности, какъ мы 
только что сказали, встрЬчаемь у колонистовъ Ирипшбской и Эйген- 
Фельдской волостей. ДадЪе сл'Ьдуегь Подгородная, Терп'Ьньевская и 
сЪверныя волости: Балковская, Белозерская и Каменская. Процентъ
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грамотности въ этихъ волостяхъ колеблется отъ 25,5 Д° 12,в*/#, Наи
меньшая развитость грамотности встречается въ Васильевской и Ве- 
селянской волостяхъ, населенныхъ бывшими помещичьими крестьянами, 
и по всей западной окраине уезда, т. е. въ Лепатихской, Рубанов- 
ской, Сірогозской и Ивановской волостяхъ. Наконецъ, все остальныя 
волости, наполняюіція южную и центральную часть уезда, занимаютъ 
среднее место по развитію грамотности, за исключешемъ только Юз- 
куйской волости, которая по числу грамотныхъ не уступаетъ север
ному раіону.

Выяснить причину неравномЄрнаго развитія грамотности въ раз- 
личныхъ частяхъ уезда—дЄло вообще нелегкое. Это особенно трудно 
въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, колонизація котораго выходцами изъ раз- 
личныхъ губерній до сихъ поръ продолжается. При такихъ условіяхгь 
мы можемъ наметить только въ самыхъ общихъ чертахъ те причины, 
подъ вл1яшемъ которыхъ грамотность получила то или другое разви- 
тіе въ отдельныхъ волостяхъ. При изученіи распределенія числа грамот
ныхъ по различнымъ волостямъ, прежде всего бросается въ глаза, что 
она мєнЄє всего развита въ западной малонаселенной степной части уезда 
и получила наибольшее развитіе въ той части уезда, которая раньше 
заселилась, и населеніе въ которой болЄе сжато. Если мы отнесемъ къ 
первому раіону Нришибскую и ЭйгенФельдскую волости, ко второму 
раіону—Подгородную, ТерпЄньевскук> и северныя: Каменскую, Валков- 
скую и Белозерскую волости, къ четвертому раіону—западныя волости, 
т. е. Лепатихскую, Рубановскую, Серогозскую и Ивановскую, къ пя
тому—Васильевскую и Веселянскую волости и, наконецъ, къ третьему— 
остальныя семь волостей, то связь между степенью развитія грамотно-
сти и густот ою  и сж атостью  
•гакимъ обр азом ъ :

населеш я въ эти хъ ВОЛОСТЯХЪ вы разится
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Въ первыхъ четырехъ раюнахъ связь между развиНемъ грамот
ности и густотою и сжатостью населенія выражена весьма ясно; чемъ 
гуще населеніе, чемъ болЄе оно сжато, т. е., чемъ ближе другъ къ 
другу стоятъ поселки, т'Ьмъ большее развитіе получаетъ грамотность и 
обратно. Густота и сжатость населенія—это признаки, которыми ха
рактеризуется вообще развитіе общественной жизни; въ сжатомъ и гу- 
стомъ населеній жизнь получаетъ большее разнообразіе, отдельные 
классы тЄснЄє сталкиваются другъ съ другомъ, а потому не удивитель
но, что въ немъ и грамотность болйе развита, чемъ въ редкомъ насе
леній съ широко разбросанными селеніями. Только въ посл'Ьднемъ раі- 
онЄ—въ Васильевской и Веселянской волостяхъ—мы не находимъ под- 
твержденія этого общаго закона. Но не нужно упускать изъ виду, что 
все населеніе этихъ волостей было прежде въ крепостной зависимости^ 
и вмешательство воли помещика могло въ ту или другую сторону на
рушить законносообразность, замеченную нами въ остальныхъ рашнахъ.

Развитіе грамотности—явленіе въ высшей степени сложное и, ко
нечно, оно обусловливается не однимъ указаннымъ нами условіем^ а 
зависитъ отъ целаго ряда причинъ экономическаго и общественнаго 
характера. Пользуясь имеющимися у насъ статистическими матеріала
ми, постараемся выяснить вліяніе хотя наиболее важныхъ изъ этихъ 
причинъ. Земля — это главнейшій источникъ дохода мелитопольскаго 
крестьянина; благосостояніе и весь складъ его жизни прямо зависятъ 
отъ величины той площади, которую ему удастся засЬять. Естествен
но предположить поэтому, что этотъ важный Факторъ оказываетъ то 
или другое вліяніе на размеръ грамотности. Чтобы убедиться въ этомъ, 
сопоставимъ по каждой волости процентъ грамотности къ населенію, 
величину надела на ревизскую душу, величину засеваемой площади 
на дворъ и процентъкрупныхъ посевщинъ (иначе—зажиточныхъ домо- 
хозяевъ).
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грамотности въ этихъ волостяхъ колеблется отъ 25,5 до 12,5®/0. Наи
меньшая развитость грамотности встречается въ Васильевской и Ве- 
селянской волостяхъ, населенныхъ бывшими помещичьими крестьянами, 
и по всей западной окраине уезда, т. е. въ Лепатихской, Рубанов- 
ской, СерогозскоЙ и Ивановской волостяхъ. Наконецъ, все остальныя 
волости, наполняющія южную и центральную часть уезда, занимаютъ 
среднее место по развитію грамотности, за исключешемъ только Юз- 
куйской волости, которая по числу грамотныхъ не уступаетъ север
ному раіону.

Выяснить причину неравномЄрнаго развитія грамотности въ раз- 
личныхъ частяхъ уезда—дЄло вообще нелегкое. Это особенно трудно 
въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, колонизація котораго выходцами изъ раз- 
личныхъ губерній до сихъ поръ продолжается. При такихъ услов1яхъ 
мы можемъ наметить только въ самыхъ общихъ чертахъ те причины, 
подъ вл1яшемъ которыхъ грамотность получила то иди другое разви- 
тіе въ отдельныхъ волостяхъ. При изученіи распредбленія числа грамот
ныхъ по различнымъ волостямъ, прежде всего бросается въ глаза, что 
она менее всего развита въ западной малонаселенной степной части уезда 
и получила наибольшее развитіе въ той части уезда, которая раньше 
заселилась, и наседеніе въ которой более сжато. Если мы отнесемъ къ 
первому раіону Пришибскую и ЭйгенФельдскую волости, ко второму 
раіону—Подгородную, Терпеньевскую и северный: Каменскую, Балков - 
скую и Белозерскую волости, къ четвертому раіону—западный волости, 
т. е. Лепатихскую, Рубановскую, Серогозскую и Ивановскую, къ пя
тому—Васильевскую и Веселянскую волости и, наконецъ, къ третьему— 
остальныя семь волостей, то связь между степенью развитія грамотно
сти и густотою и сжатостью населеній въ этихъ волостяхъ выразится 
такимъ образомъ:

Р А I 0 Н Ы.
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Въ первыхъ четырехъ раюнахъ связь между развит'юмъ грамот
ности и густотою и сжатостью населеній выражена весьма ясно; чемъ 
гуще населеніе, чемъ более оно сжато, т. е., чЬмъ ближе другъ къ 
другу стоять поселки, тъмъ большее развитіе получаетъ грамотность и 
обратно. Густота и сжатость населеній—это признаки, которыми ха
рактеризуется вообще развитіе общественной жизни; въ сжатомъ и гу- 
стомъ населеній жизнь получаетъ большее разнообразіе, отдельные 
классы тЄснЄє сталкиваются другъ съ другомъ, а потому не удивитель
но, что въ немъ и грамотность болЄе развита, чемъ въ редкомъ насе
леній съ широко разбросанными селеніями. Только въ послЬднемъ раі- 
онЄ—въ Васильевской и ВеселянскоЙ волостяхъ—мы не находимъ под- 
твержденія этого общаго закона. Но не нужно упускать изъ виду, что 
все населеніе этихъ волостей было прежде въ крепостной зависимости 
и вмешательство воли помещика могло въ ту или другую сторону на
рушить законносообразность, замеченную нами въ остальныхъ раюнахъ.

Развитіе грамотности—явленіе въ высшей степени сложное и, ко
нечно, оно обусловливается не однимъ указаннымъ нами услов1емъ, а 
зависитъ отъ целаго ряда причинъ экономическаго и общественнаго 
характера. Пользуясь имеющимися у насъ статистическими матеріала
ми, постараемся выяснить вліяніе хотя наиболее важныхъ изъ этихъ 
причинъ. Земля — это главнейшій источникъ дохода мелитопольскаго 
крестьянина; благосостояніе и весь складъ его жизни прямо зависятъ 
отъ величины той площади, которую ему удастся засЬять. Естествен
но предположить поэтому, что этотъ важный Факторъ оказываетъ то 
или другое вліяніе на размеръ грамотности. Чтобы убедиться въэтомъ, 
сопоставимъ по каждой волости процентъ грамотности къ населенію, 
величину надела на ревизскую душу, величину засеваемой площади 
на дворъ и процентъ крупныхъ посевщинъ (иначе—зажиточныхъ домо- 
хозяевъ).
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грамотности въ этихъ волостяхъ колеблется отъ 25,3 до 12,5%. Наи
меньшая развитость грамотности встречается въ Васильевской и Ве- 
селянской волостяхъ, населенныхъ бывшими помещичьими крестьянами, 
и по всей западной окраине уезда, т. е. въ Лепатихской, Рубанов- 
ской, СерогозскоЙ и Ивановской волостяхъ. Наконецъ, все остальныя 
волости, наполняющія южную и центральную часть уезда, занимаютъ 
среднее место по развитію грамотности, за исключетемъ только Юз- 
куйской волости, которая по числу грамотныхъ не уступаешь север
ному раіону.

Выяснить причину неравномЄрнаго развитія грамотности въ раз- 
личныхъ частяхъ уезда—дЄло вообще нелегкое. Это особенно трудно 
въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, колонизація котораго выходцами изъ раз- 
личныхъ губерній до сихъ поръ продолжается. При такихъ услов1яхъ 
мы можемъ наметить только въ самыхъ общихъ чертахъ те причины, 
подъ вл1яшемъ которыхъ грамотность получила то или другое разви- 
тіе въ отдельныхъ волостяхъ. При изученіи распределенія числа грамот
ныхъ по различнымъ волостямъ, прежде всего бросается въ глаза, что 
она менее всего развита въ западной малонаселенной степной части уезда 
и получила наибольшее развитіе въ'той части уезда, которая раньше 
заселилась, и населеніе въ которой более сжато. Если мы отнесемъ къ 
первому раіону Иришибскую и ЭйгенФельдскую волости, ко второму 
раіону—Подгородную, Терпеньевскую и северныя: Каменскую, Балков- 
скую и Белозерскую волости, къ четвертому раіону—западныя волости, 
т. е. Лепатихскую, Рубановскую, Серогозскую и Ивановскую, къ пя
тому—Васильевскую и Веселянскую волости и, наконецъ, къ третьему— 
остальныя семь волостей, то связь между степенью развитія грамотно
сти и густотою и сжатостью населенія въ этихъ волостяхъ выразится 
такимъ образомъ:
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Въ первыхъ четырехъ рашнахъ связь между развииемъ грамот
ности и густотою и сжатостью населеній выражена весьма ясно; ч1шъ 
гуще населеніе, чемъ более оно сжато, т. е., чЬмъ ближе другъ къ 
другу стоятъ поселки, т'Ьмъ большее развитіе получаетъ грамотность и 
обратно. Густота и сжатость населенія—это признаки, которыми ха
рактеризуется вообще развитіе общественной жизни; въ сжатомъ и гу- 
стомъ населеній жизнь получаетъ большее разнообразіе, отдельные 
классы тЄснЄє сталкиваются другъ съ другомъ, а потому не удивитель
но, что въ немъ и грамотность болію развита, чемъ въ редкомъ насе
леній съ широко разбросанными селеніями. Только въ послЬднемъ раі- 
онЄ—въ Васильевской и ВеселянскоЙ волостяхъ—мы не находимъ под- 
твержденія этого общаго закона. Но не нужно упускать изъ виду, что 
все населеніе этихъ волостей было прежде въ крепостной зависимости^ 
и вмешательство воли помещика могло въ ту или другую сторону на
рушить законносообразность, замеченную нами въ остальныхъ раіонахь.

Развитіе грамотности—явленіе въ высшей степени сложное и, ко
нечно, оно обусловливается не однимъ указаннымъ нами условіем ь, а 
зависитъ отъ целаго ряда причинъ экономическаго и общественнаго 
характера. Пользуясь имеющимися у насъ статистическими матеріала
ми, постараемся выяснить вліяніе хотя наиболее важныхъ изъ этихъ 
причинъ. Земля — это главнейшій источникъ дохода мелитопольскаго 
крестьянина; благосостояніе и весь складъ его жизни прямо зависятъ 
отъ величины той площади, которую ему удастся засеять. Естествен
но предположить поэтому, что этотъ важный Факторъ оказываетъ то 
или другое вліяніе на размеръ грамотности. Чтобы убедиться въ этомъ, 
сопоставимъ по каждой волости процентъ грамотности къ населенію, 
величину надела на ревизскую душу, величину засеваемой площади 
на дворъ и процентъ крупныхъ посЬвщинъ (иначе—зажиточныхъ домо- 
хозяевъ).
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грамотности въ этихъ волостяхъ колеблется отъ 25,5 до 12,50/<>. Наи
меньшая развитость грамотности встречается въ Васильевской и Ве- 
селянской волостяхъ, населенныхъ бывшими помещичьими крестьянами, 
и по всей западной окраине уезда, т. е. въ Лепатихской, Рубанов- 
ской, Серогозской и Ивановской волостяхъ. Наконецъ., все остальныя 
волости, наполняющія южную и центральную часть уезда, занимаютъ 
среднее мЄсто по развитію грамотности, за исключетемъ только Юз- 
куйской волости, которая по числу грамотныхъ не уступаетъ север
ному раіону.

Выяснить причину неравномЄрнаго развитія грамотности въ раз- 
личныхъ частяхъ уезда—дело вообще нелегкое. Это особенно трудно 
въ Мелитоподьскомъ уЄздЄ, колонизація котораго выходцами изъ раз- 
личныхъ губерній до сихъ поръ продолжается. При такихъ условіях'ь 
мы можемъ наметить только въ самыхъ общихъ чертахъ те причины, 
подъ вл1ятемъ которыхъ грамотность получила то или другое разви- 
тіе въ отдЬльных'ь волостяхъ. При изученіи распределенія числа грамот
ныхъ по различнымъ волостямъ, прежде всего бросается въ глаза, что 
она менее всего развита въ западной малонаселенной степной части уезда 
и получйла наибольшее развитіе въ'той части уезда, которая раньше 
заселилась, и населеніе въ которой более сжато. Если мы отнесемъ къ 
первому раіону Пришибскую и ЭйгенФельдскую волости, ко второму 
раіону—Подгородную, ТерпЄньевскук> и северныя: Каменскую, Балков - 
скую и Белозерскую волости, къ четвертому раіону—западный волости, 
т. е. Лепатихскую, Рубановскую, Серогозскую и Ивановскую, къ пя
тому—Васильевскую иВеселянскую волости и, наконецъ, къ третьему— 
остальныя семь волостей, то связь между степенью развитія грамотно
сти и густотою и сжатостью населеній въ этихъ волостяхъ выразится 
такимъ образомъ:
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Въ первыхъ четырехъ раюнахъ связь между развитіемь грамот
ности и густотою и сжатостью населеній выражена весьма ясно; чЬмъ 
гуще населеніе, ч1>мъ более оно сжато, т. е., чЬмъ ближе другъ къ 
другу стоятъ поселки, тЪмъ большее развитіе получаетъ грамотность и 
обратно. Густота и сжатость населеній—это признаки, которыми ха
рактеризуется вообще развитіе общественной жизни; въ сжатомъ и гу- 
стомъ населеній жизнь получаетъ большее разнообразіе, отдельные 
классы тЄснЄє сталкиваются другъ съ другомъ, а потому не удивитель
но, что въ немъ и грамотность более развита, чЬмъ въ рЪдкомъ насе
леній съ широко разбросанными селеніями. Только въ послЬднемъ раі- 
онЄ—въ Васильевской и Веселянской волостяхъ—мы не находимъ под
тверждена этого общаго закона. Но не нужно упускать изъ виду, что 
все населеніе этихъ волостей было прежде въ крепостной зависимости^ 
и вмешательство воли помещика могло въ ту или другую сторону на
рушить законносообразность, замеченную нами въ остальных !, раіонахь.

Развитіе грамотности — явленіе въ высшей степени сложное и, ко
нечно, оно обусловливается не однимъ указаннымъ нами условіемв, а 
зависитъ отъ цЄлаго ряда причинъ экономическаго и обществен наго 
характера. Пользуясь имеющимися у насъ статистическими матеріала
ми, постараемся выяснить вліяніе хотя наиболее важныхъ изъ этихъ 
причинъ. Земля — это главнейшій источникъ дохода мелитопольскаго 
крестьянина; благоеостояніе и весь складъ его жизни прямо зависать 
отъ величины той площади, которую ему удастся засеять. Естествен
но предположить поэтому, что этотъ важный Факторъ оказываетъ то 
или другое вліяніе на размеръ грамотности. Чтобы убедиться въ этомъ, 
сопоставимъ по каждой волости процентъ грамотности къ населенію, 
величину надела на ревизскую душу, величину засеваемой площади 
на дворъ и процентъкрупныхъ посевщинъ (иначе—зажиточныхъ домо- 
хозяевъ).
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грамотности въ этихъ волостяхъ колеблется отъ 25,5 до 12,5%, Наи
меньшая развитость грамотности встречается въ Васильевской и Ве- 
селянской волостяхъ, населенныхъ бывшими помещичьими крестьянами, 
и по всей западной окраине уезда, т. е. въ Лепатихской, Рубанов- 
ской, Серогозской и Ивановской волостяхъ. Наконецъ, все остальныя 
волости, наполняюіція южную и центральную часть уезда, занимаютъ 
среднее мбсто по развитію грамотности, за исключешемъ только Юз- 
куйской волости, которая по числу грамотныхъ не уступаетъ север
ному раіону.

Выяснить причину неравномЄрнаго развитія грамотности въ раз- 
личныхъ частяхъ уезда—дЄло вообще нелегкое. Это особенно трудно 
въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, колонизація котораго выходцами изъ раз- 
личныхъ губерній до сихъ поръ продолжается. При такихъ услов!яхъ 
мы можемъ наметить только въ самыхъ общихъ чертахъ те причины, 
подъ вліяніем'ь которыхъ грамотность получила то или другое разви- 
тіе въ отдельныхъ волостяхъ. При изученіи распределенія числа грамот
ныхъ по различнымъ волостямъ, прежде всего бросается въ глаза, что 
она менее всего развита въ западной малонаселенной степной части уезда 
и получила наибольшее развитіе въ той части уезда, которая раньше 
заселилась, и населеніе въ которой более сжато. Если мы отнесемъ къ 
первому раіону Пришибскую и ЭйгенФельдскую волости, ко второму 
раіону—Подгородную, гГерпЄньевскую и северныя: Каменскую, Валков- 
скую и Белозерскую волости, къ четвертому раіону—западный волости, 
т. е. Лепатихскую, Рубановскую, Серогозскую и Ивановскую, къ пя
тому—Васильевскую иВеселянскую волости и, наконецъ, къ третьему— 
остальныя семь волостей, то связь между степенью развитія грамотно
сти и густотою и сжатостью населенія въ этихъ волостяхъ выразится 
такимъ образомъ:
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Въ первыхъ четырехъ раюнахъ связь между развштемъ грамот
ности и густотою и сжатостью населеній выражена весьма ясно; чЬмъ 
гуще населеніе, ч'Ьмъ болЬе оно сжато, т. е., чЬмъ ближе другъ къ 
другу стоягъ поселки, тЬмъ большее развитіе получаетъ грамотность и 
обратно. Густота и сжатость населенія—это признаки, которыми ха
рактеризуется вообще развитіе общественной жизни; въ сжатомъ и гу- 
стомъ населеній жизнь получаетъ большее разнообразіе, отдЬльные 
классы тЬснЬе сталкиваются другъ съ другомъ, а потому не удивитель
но, что въ немъ и грамотность болЬе развита, чЬмъ въ рЬдкомъ насе
леній съ широко разбросанными селеніями. Только въ послЬднемъ раі- 
онЬ—въ Васильевской и Веселянской волостяхъ—мы не находимъ под- 
твержденія этого общаго закона. Но не нужно упускать изъ виду, что 
все населеніе этихъ волостей было прежде въ крЬпостной зависимости^ 
и вмЬшательство воли помЬщика могло въ ту или другую сторону на
рушить законносообразность, замЬченную нами въ остальныхъ раюнахъ.

Развитіе грамотности—явленіе въ высшей степени сложное и, ко
нечно, оно обусловливается не однимъ указаннымъ нами условіемв, а 
зависитъ отъ цЬлаго ряда причинъ экономическаго и общественнаго 
характера. Пользуясь имЬющимися у насъ статистическими матеріала
ми, постараемся выяснить вліяніе хотя наиболЬе важныхъ изъ этихъ 
причинъ. Земля — это главнЬйшій источникъ дохода мелитопольскаго 
крестьянина; благосостояніе и весь складъ его жизни прямо зависятъ 
отъ величины той площади, которую ему удастся засЬять. Естествен
но предположить поэтому, что этотъ важный Факторъ оказываетъ то 
или другое вліяніе на размЬръ грамотности. Чтобы убЬдиться въ этомъ, 
сопоставимъ по каждой волости процентъ грамотности къ населенію, 
величину надЬла на ревизскую душу, величину засЬваемой площади 
на дворъ и процентъ крупныхъ посЬвщинъ (иначе—зажиточныхъ домо- 
хозяевъ).
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грамотности въ этихъ волостяхъ колеблется отъ 25,3 до 12,5% , Наи
меньшая развитость грамотности встречается въ Васильевской и Ве- 
селянской волостяхъ, населенныхъ бывшими помещичьими крестьянами, 
и по всей западной окраине уезда, т. е. въ Лепатихской, Рубанов- 
ской, Серогозской и Ивановской волостяхъ. Наконецъ, все остальныя 
волости, наполняюіція южную и центральную часть уезда, занимаютъ 
среднее место по развитію грамотности, за исключешемъ только Юз- 
куйской волости, которая по числу грамотныхъ не уступаетъ север
ному раіону.

Выяснить причину неравномЄрнаго развитія грамотности въ раз- 
личныхъ частяхъ уезда—дЄло вообще нелегкое. Это особенно трудно 
въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, колонизація котораго выходцами изъ раз- 
личныхъ губерній до сихъ поръ продолжается. При такихъ условіяхь 
мы можемъ наметить только въ самыхъ общихъ чертахъ те причины, 
подъ вл!яшемъ которыхъ грамотность получила то или другое разви- 
тіе въ отдельныхъ волостяхъ. При изученіи распредЬленія числа грамот
ныхъ по различнымъ волостямъ, прежде всего бросается въ глаза, что 
она менее всего развита въ западной малонаселенной степной части уезда 
и получйла наибольшее развитіе въ той части уезда, которая раньше 
заселилась, и населеніе въ которой болЄе сжато. Если мы отнесемъ къ 
первому раіону Пришибскую и ЭйгенФельдскую волости, ко второму 
раіону—Подгородную, Терпеньевскую и северныя: Каменскую, Валков- 
скую и Белозерскую волости, къ четвертому раіону—западныя волости, 
т. е. Лепатихскую, Рубановскую, Серогозскую и Ивановскую, къ пя
тому—Васильевскую и Веселянскую волости и, наконецъ, къ третьему— 
остальныя семь волостей, то связь между степенью развитія грамотно
сти и густотою и сжатостью населеній въ этихъ волостяхъ выразится 
такимъ образомъ:

Р А 1 0 И Ы.

.

ЧедовЪкъ на 
квадратную 

версту.

На одно селе
нів квадрат- 
ныхъ верстъ.

Средняя бли
зость поселеній 

въ верстахъ.

На 100 чело-
В*КЪ ДОСТИГ

ШИХ!» СЄМИЛІТ-
няго возраста 
грамотныхъ и 

учащихся.

1. 12„
•

27 5,7 85,о

п . 32,5 81 9,7 2 3 ,о

ш . 1 9 ,« 86 10 П,6

IV . 16,» 155 13,з . »,1

V. 20,о 78 7.»



-  47 —

Въ первыхъ четырехъ раюнахъ связь между развштемъ грамот
ности и густотою и сжатостью населеній выражена весьма ясно; чЬмъ 
гуще населеніе, чЬмъ боліє оно сжато, т. е., чЬмъ ближе другъ къ 
другу стоятъ поселки, тЬмъ большее развитіе получаетъ грамотность и 
обратно. Густота и сжатость населенія—это признаки, которыми ха
рактеризуется вообще развитіе общественной жизни; въ сжатомъ и гу- 
стомъ населеній жизнь получаетъ большее разнообразіе, отдельные 
классы тЬснЬе сталкиваются другъ съ другомъ, а потому не удивитель
но, что въ немъ и грамотность болЬе развита, ч’Ьмъ въ рЬдкомъ насе
леній съ широко разбросанными селеніями. Только въ послЬднемъ раі- 
онЬ—въ Васильевской и Веселянской волостяхъ—мы не находимъ под- 
твержденія этого общаго закона. Но не нужно упускать изъ виду, что 
все населеніе этихъ волостей было прежде въ крЬпостной зависимости^ 
и вмЬшательство воли помЬщика могло въ ту или другую сторону на
рушить законносообразность, замЬченную нами въ остальныхъ раюнахъ.

Развитіе грамотности—явленіе въ высшей степени сложное и, ко
нечно, оно обусловливается не однимъ указаннымъ нами условіем-ь, а 
зависитъ отъ дЬлаго ряда причинъ экономическаго и общественнаго 
характера. Пользуясь имЬющимися у насъ статистическими матеріала
ми, постараемся выяснить вліяніе хотя наиболЬе важныхъ изъ этихъ 
причинъ. Земля — это главнЬйшій источникъ дохода мелитопольскаго 
крестьянина; благосостояніе и весь складъ его жизни прямо зависятъ 
отъ величины той площади, которую ему удастся засЪять. Естествен
но предположить поэтому, что этотъ важный Факторъ оказываетъ то 
или другое вліяніе на размЬръ грамотности. Чтобы убЬдиться въ этомъ, 
сопоставимъ по каждой волости процентъ грамотности къ населенію, 
величину надЬла на ревизскую душу, величину засЬваемой площади 
на дворъ и процентъ крупныхъ посЬвщинъ (иначе—зажиточныхъ домо- 
хозяевъ).
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грамотности въ этихъ волостяхъ колеблется отъ 25,5 до 12 ,5®/*. Наи
меньшая развитость грамотности встречается въ Васильевской и Ве- 
селянской волостяхъ, населенныхъ бывшими помещичьими крестьянами, 
и по всей западной окраине уезда, т. е. въ Лепатихской, Рубанов- 
ской, Серогозской и Ивановской волостяхъ. Наконецъ, все остальныя 
волости, наполняюіція южную и центральную часть уезда, занимаютъ 
среднее место по развитію грамотности, за исключешемъ только Юз- 
куйской волости, которая по числу грамотныхъ не уступаетъ север
ному раіону.

Выяснить причину неравномЄрнаго развитія грамотности въ раз- 
личныхъ частяхъ уезда—дЄло вообще нелегкое. Это особенно трудно 
въ Мелитоподьскомъ уЄздЄ, колонизадія котораго выходцами изъ раз- 
личныхъ губерній до сихъ поръ продолжается. При такихъ условіяхь 
мы можемъ наметить только въ самыхъ общихъ чертахъ те причины, 
подъ вліяніемь которыхъ грамотность получила то или другое разви- 
тіе въ отдельныхъ волостяхъ. При изученіи распредЬленія числа грамот
ныхъ по различнымъ волостямъ, прежде всего бросается въ глаза, что 
она мєнЄє всего развита въ западной малонаселенной степной части уезда 
и получила наибольшее развитіе въ той части уезда, которая раньше 
заселилась, и населеніе въ которой более сжато. Если мы отнесемъ къ 
первому раіону Пришибскую и ЭйгенФельдскую волости, ко второму 
раіону—Подгородную, Терпеньевскую и северныя: Каменскую, Балков- 
скую и Белозерскую волости, къ четвертому раіону—западныя волости, 
т. е. Лепатихскую, Рубановскую, Серогозскую и Ивановскую, къ пя
тому—Васильевскую и Веселянскую волости и, наконецъ, къ третьему— 
остальныя семь волостей, то связь между степенью развитія грамотно
сти и густотою и сжатостью населеній въ этихъ волостяхъ выразится 
такимъ образомъ:
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Въ первыхъ четырехъ раюнахъ связь между развитаемъ грамот
ности и густотою и сжатостью населеній выражена весьма ясно; ч'бмъ 
гуще населеніе, чёмъ боліє оно сжато, т. е., чймъ ближе другъ къ 
другу стоятъ поселки, т'ёмъ большее развитіе получаетъ грамотность и 
обратно. Густота и сжатость населеній—это признаки, которыми ха
рактеризуется вообще развитіе общественной жизни; въ сжатомъ и гу- 
стомъ населеній жизнь получаетъ большее разнообразіе, отдельные 
классы тісн іе  сталкиваются другъ съ другомъ, а потому не удивитель
но, что въ немъ и грамотность боліє развита, чімь въ р^комъ насе
леній съ широко разбросанными селеніями. Только въ посліднемь раі- 
он і—въ Васильевской и Веселянской волосгяхъ—мы не находимъ под- 
твержденія этого общаго закона. Но не нужно упускать изъ виду, что 
все населеніе этихъ волостей было прежде въ кріпостной зависимости^ 
и вмішательство воли поміщика могло въ ту или другую сторону на
рушить законносообразность, заміченную нами въ остальныхъ раюнахъ.

Развитіе грамотности—явленіе въ высшей степени сложное и, ко
нечно, оно обусловливается не однимъ указаннымъ нами услов1емъ, а 
зависитъ отъ цілаго ряда причинъ экономическаго и общественнаго 
характера. Пользуясь иміющимися у насъ статистическими матеріала
ми, постараемся выяснить вліяніе хотя наиболіе важныхъ изъ этихъ 
причинъ. Земля — это главнійшій источникъ дохода мелитопольскаго 
крестьянина; благосостояніе и весь скдадъ его жизни прямо зависятъ 
отъ величины той площади, которую ему удастся засіять. Естествен
но предположить поэтому, что этотъ важный Факторъ оказываетъ то 
или другое вліяніе на paзмipъ грамотности. Чтобы убідиться въ этомъ, 
сопоставимъ по каждой волости процентъ грамотности къ населенію, 
величину наділа на ревизскую душу, величину заеіваемой площади 
на дворъ и процентъкрупныхъ посівщшгь (иначе—зажиточныхъ домо- 
хозяевъ).
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В О Л О С Т И .

»/о грамот- 
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X
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ЭЯ2
я СЪрогозская.............................................. 6,8 18,8 21,о 26,5
33 Ивановская...................................................................................... 7 » 9 13,5 22,6 30,4

ПомЬщичьихъ крестьянъ Веселовской и Веселянской волостей мы 
попрежнему выпускаемъ.—Точно также ми выпускаемъ и колонистовъ, 
такъ какъ весь складъ ихъ жизни совершенно отличенъ отъ крестьян
ской. Приведенныя выше цифры ни въ какомъ случай не указываютъ 
на прямую зависимость между величиной грамотности и взятыми Фак
торами. Напротив?», о не очеш. ясно намекаютъ на существоваше об
ратной зависимости. Такъ, въ сйверномъ раю не грамотность колеб
лется между 12,5 и 25,5%т величина надела отъ 5 до 10 десят. и про- 
центъ крупныхъ посЬвщиковъ отъ 10 до 17% •—Въ слйдующемъ ра!- 
о не процентъ грамотности ниже—всего отъ 9 до 14%, а надЬлъ, за
пашка и процентъ крупныхъ посйвщиковъ уже выше: первый отъ 9 до 
11,в десятине, второй отъ 14 до 21 десятины и послйднш составляетъ отъ 
15 до 23%.—Наконець, наименышй процентъ грамотности и наиболь- 
ппе—наделе “посевов ь и процентъ крупныхъ посйвщиковъ—встречаются 
въ западномъ раюнЬ. — Такими образомъ, для целых?» рашовъ, для 
отдельных?» местностей, можно принять, что размер?» грамотности на
ходится въ обратной зависимости огъ размйрове земледельческого хо
зяйства. Но не нужно упускать изъ виду, что высказанное положеше 
можетъ быть справедливыми только при сравнено? между собою отдель- 
ныхъ местностей или рашновъ, и мы не имйемъ никакого права рас-
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ирострянять его на отдельные дворы. Если бы cтaтиcтичecкiй матер!алъ 
въ нашихъ таблицахъ не былъ разработанъ подворно, то мы принуж
дены были бы довольствоваться приведеннымт. выше положешемъ вгь 
столь общемъ виде и пришлось бы совершенно отказаться отъ мысли 
проследить изучаемую зависимость по дворамъ, а не по мТ.стностямъ. 
Высказанное выше полбжеше могло бы даже дать поводт. къ совер 
шенно неверному закдюченш, а именно: что и по дворамъ процента 
грамотности понижается съ расширешемъ хозяйства. Такой невер
ный выводъ подкреплялся бы соображетемъ, что съ расширешемъ 
землевладельческая хозяйства усовершенствованныя оруд1я, напри- 
меръ, хортицшя жатвенныя машины получають больше применешя 
и заявляютъ требовашя на детскШ трудъ, отвлекая такимъ образомъ 
ихъ отъ школы.

Имея подъ руками таблицу сочетатя (Г.), намъ не трудно про
следить по дворамъ зависимость размера грамотности отъ размеровъ 
хозяйства.

Такъ, въ сводной таблице (Г.) мы иаходимъ:
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По дворамъ мы замечаомъ совершенно обратную зависимость: 
Съ увеличешемъ размера хозяйства или, что тоже, съ уведичешемъ

4
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благосостоянія семьи она становится грамотнее, —Уклоненіе, которое 
представлявсь группа не сёюгцихъ, объясняется т'Ьмъ, что въ нее, какъ 
было объяснено выше, кромі недостнточныхъ домохозяевъ попали и 
крестьяне торгово-нромышленнники—часто люди зажиточные и гра
мотные.

Намъ могутъ сділать два возраженія. Во первыхъ, намъ могутъ 
указать на то обстоятельство, что вм істі съ возраетаніемь запашки 
увеличивается, и притомъ весьма быстро, и средній размірь семьи, 
а вмісті съ нимъ увеличивается и число грамотныхъ и учащихся, такъ 
что, слідовательно, повьішеніе процента грамотности вовсе не является 
слідствіемь роста благосостоянія семьи, а только сопутствуетъ ему. Во 
вторыхъ, намъ могутъ указать и на то, что таблица наша составлена для 
всего уізда, а слідовательно и для поголовно грамотныхъ нЁмцевъ-коло- 
нистовъ, которые по большей части попадають въ посліднія дві-три 
посЬвныя группы и такимъ образомъ повышаюсь процентъ грамотно
сти этихъ группъ.—Что касается до перваго возраженія, то едва ли оно 
имЁетъ какое-либо значеніе; мы тотъ-часъ увидимъ, что многорабочія 
бодьшія семьи, хоть и даютъ абсолютно большее число грамотныхъ и 
учащихся, но процентъ грамотности у нихъ ни чуть не больше, а да
же часто и меньше, чёмъ въ неболынихъ4 малорабочихъ семьяхъ, 
а потому преобладаніе болыпихъ многорабочихъ семей среди круп« 
ныхъ посёвщиковъ ни чуть не способствуетъ къ повышешю про
цента грамотности и даже заметно понижаетъ процентъ учащихся. 
Чтобы устранить второе возраженіе, мы исключимъ колонистовъ изъ 
следующей таблицы, въ которой дворы разбиты не только по величи
н і посіва, но и по семейному составу. Такимъ образомъ, таблица эта 
отвётитъ на оба возраженія.

Принятая въ статистическихъ таблицахъ система группировки ма
теріали позволяетъ намъ разбить всё дворы, по числу работниковъ въ 
нихъ, на четыре группы и представить отдёльно для каждой изъ нихъ 
связь между величиною хозяйства и размЁромъ грамотности. Данныя 
эти представлены въ сдЁдующей таблиці: (См. таблицу на 51 стр.)

Если прослідить эту таблицу по горизонтальнымъ граФамъ, остав
ляя пока безъ разсмотрінія вертикальный, то не трудно замітить, что 
вч. каждой изъ группъ одинаковаго состава, по числу работниковъ, про
центъ грамотныхъ и учащихся повышается вмёстё съ возрастаніемь 
разміра хозяйства. Правда, въэтой таблиці данныя расположились не 
съ такой стройностью, какъ въ первой, но въ общемъ она вполнё 
подтверждаешь выше высказанное положеніе. Причина того, что въ 
нЁкоторыхъ мЁстахъ приведенной таблицы замічаются какъ бы отступ- 
ленія, очень простая. За исключешемъ колонистовъ, намъ осталось для
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благосостоянія семьи она становится грамотнее.—Уклоненіе, которое 
представляетъ группа не сЬющихъ, объясняется тЬмъ, что въ нее, какъ 
было объяснено выше, кроме недостнточныхъ домохозяевъ, попали и 
крестьяне торгово-промышленнники—часто люди зажиточные и гра
мотные.

Намъ могутъ сделать два возраженія. Во первыхъ, намъ могутъ 
указать на то обстоятельство, что вместе съ возрастаніемт. запашки 
увеличивается, и притомъ весьма быстро, и средній размерь семьи, 
а вместе съ нимъ увеличивается и число грамотныхъ и учащихся, такъ 
что, следовательно, повьішеніе процента грамотности вовсе не является 
следств!емъ роста благосостоянія семьи, а только сопутствуетъ ему. Во 
вторыхъ, намъ могутъ указать и на то, что таблица наша составлена для 
всего уЬзда, а следовательно и для поголовно грамотныхъ нЬмцевъ-коло- 
нистовъ, которые по большей части попадаютъ въ послЄднія две-три 
посЬвныя группы и такимъ образомъ повышаюсь процентъ грамотно
сти этихъ группъ.—Что касается до перваго возраженія, то едва ли оно 
имеетъ какое-либо значеніе; мы тотъ-часъ увидимъ, что многорабочія 
большія семьи, хоть и даютъ абсолютно большее число грамотныхъ и 
учащихся, но процентъ грамотности у нихъ ни чуть не больше, а да
же часто и меньше, чемъ въ неболынихъ' малорабочихъ семьяхъ, 
а потому преобдаданіе большихъ многорабочихъ семей среди круп- 
ныхъ посевщиковъ ни чуть не способствуетъ къ повьшіенію про
цента грамотности и даже заметно понижаетъ процентъ учащихся. 
Чтобы устранить второе возраженіе, мы исключимъ колонистовъ изъ 
следующей таблицы, въ которой дворы разбиты не только по величи
не посева, но и по семейному составу. Такимъ образомъ, таблица эта 
ответитъ на оба возраженія.

Принятая въ статистическихъ таблицахъ система группировки ма
теріали позволяетъ намъ разбить все дворы, по числу работниковъ въ 
нихъ, на четыре группы и представить отдельно для каждой изъ нихъ 
связь между величиною хозяйства и размеромъ грамотности. Данныя 
эти представлены въ следующей таблице: (См. таблицу на 51 стр.)

Если проследить эту таблицу по горизонтальными граоамъ, остав
ляя пока безъ разсмотрЄнія вертикальный, то не трудно заметить, что 
въ каждой изъ группъ одинаковаго состава, по числу работниковъ, про
центъ грамотныхъ и учащихся повышается вместе съ возрасташемъ 
размера хозяйства. Правда, въ этой таблице данныя расположились не 
съ такой стройностью, какъ въ первой, но въ общемъ она вполне 
подтверждаетъ выше высказанное положеніе. Причина того, что въ 
некоторыхъ местахъ приведенной таблицы замечаются какъ бы отступ- 
денія, очень простая. За исключешемъ колонистовъ, намъ осталось для
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построенія настоящей таблицы 32737 дворов'Ь и 213390 души обоего 
пола' хотя числа эти сами по себе и очень значительны, но, такъ какъ 
ихъ пришлось разбить на 24 группы и притомъ они не равномерно 
расположились по этимъ группамъ, то не удивительно, что въ некого- 
рыхъ изъ нихъ данныхъ оказалось слишкомъ мало для того, чтобы 
устранить случайный вліянія. Въ итоге все такія случайный вліянія 
вполне устраняются и изложенный выше законъ выступаетъ вполне 
ясно и стройно. Эта же самая таблица даетъ намъ возможность выя
снить вліяніе размеровъ семьи на развитее грамотности. Если мы обра
тимся къ вертикальными графами приведенной таблицы, то не трудно 
заметить, что при каждоми размере хозяйства си увеличеніеми сред- 
нихъ размеровъ семьи и числа работниковъ въ ней, хотя абсолютное 
число грамотныхъ и учащихся и возрастаешь (хотя не всегда правиль
но), но процентное отношеніе грамотныхъ почти не увеличивается, а 
проценти учащихся даже совершенно правильно понижается. Величина 
семьи и рабочій составь ея, следовательно, не имЄюти никакого вліянія 
на проценти грамотныхъ и учащихся. Выше мы видели, что си возра 
станіеми размеровъ хозяйства повышается и % грамотныхъ и учащих
ся, а теперь мы убедились, что проценти этотъ совершенно не зави- 
ситъ отъ рабочаго состава семьи. Отсюда следуешь, что въ Мелито- 
польскомъ уЄздЄ возможность выучиться грамоте для крестьянскаго 
мальчика определяется не числомъ работниковъ въ семье, не потреб
ностью въ его рабочей силе, а какими-то другими соображеніями не 
экономическаго характера.

Для развитія школьнаго дела выводи этотъ весьма утешительный: 
сельской школе меньше приходится отрывать ребенка отъ работы, не
обходимой для прокормленія семьи, что составляетъ въ другихъ мЄст- 
ностяхъ одинъ изъ сильнейшихъ тормазовъ къ развитію школьнаго дела. 
Статистическія таблицы дають нами возможность проследить состояніе 
грамотности въ зависимости отъ количества скота, какъ по отдель
ными раіонами, такъ и по дворами. Но мы не станемъ останавливать
ся надъ этимъ вопросомъ въ виду того, что въ Мелитопольскомъ уЄздЄ 
скотоводство уже утрачиваешь самостоятельный характери и находится 
въ полной зависимости отъ зємлєдЄлія, съ характеромъ вліянія котораго 
мы уже познакомились.

Само собою понятно, что, кроме намеченныхъ нами общихъ при
чини, на развитіе грамотности въ Мелитопольскомъ уЄздЄ вліяюти и 
другія, какъ общія, такъ и частный условія. Подробный анализъ ихъ 
потребовалъ бы спеціадьной работы, которую мы и надеемся выпол
нить по окончаніи болЄе спЄшньіхи работъ въ виде общей сводки по 
цЄлой губерній. Теперь же мы прибавимъ только, что развитіе сектан-
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ства оказывнетъ также сильное в-ляше на состоите грамотности. Та.къ. 
нацримйръ, мы нашли наибольшее развиле грамотности въ Пригородной 
и Терп'Ьньевской волости и съ первого взгляда можно было бы объя
снить ЭТО положешемъ ВОЛОСТИ. 'Г. е. ВЛ1ЯШв1ГЬ городского населешя. 
Но ближайшее знакомство показываетъ намъ, что наибольшее развиле 
грамотности находится пе въ пригородныхъ селешяхъ: Песчаномъ и 
Каз1яре, составляющихь даже предместья города Мелитополя, а въ 
более отдаленныхъ отъ города селахъ: Терпенье, Троидкомъ, Богда
новне и ведоровке. Села эти, въ особенности первое изъ нихъ, были 
некогда центромъ духоборства, да и въ настоящее время въ нихъ не 
мало сектантовъ различныхъ толковъ. Ирисутслне последиихъ въ Ка 
менской и Юзкуйской волостяхъ также повышаетъ процента грамот
ности.

Таковы въ общихъ чертахъ те указашя, катя даютъ намъ ста- 
тистичесшя данныя на вопросъ о развитш грамотности въ разныхъ 
местахъ уезда. Посмотримъ теперь, каше успехи съ течешемъ времени 
сделала народная грамотность въ Мелитопольскомъ уезде. Уничтожи
т е  крепостнаго права, передача государственныхъ крестьянъ въ ведете 
общихъ учреждений, упразднеше колошальнаго управлен1я и передача 
забота о народномъ образовано! въ руки земства,—все это совершилось 
за последше двадцать пять лета и не могло не отразиться на состо 
янш народнаго образован!я. Если мы разобьемъ населеше по возрасту 
на три группы и вычислимъ для каждаго изъ нихъ процента грамот
ны хъ учащихся мужчинъ къ мужскому населенно соответствующей 
группы, то сопоставлеше этихъ процентовъ укажетъ намъ, делаетъ ли 
народное образоваше кате либо успехи, или нетъ.

Успеха грамотности у различныхъ разрядовъ крестьянъ представ 
ляется въ такомъ виде:

.
РАЗРЯДЫ КРЕСТЬЯНЪ.

% грамотныхъ н учащихся мужчинъ.

Вообще.
В ь в о з р а с т *.

отъ 7 до 17 
лЬтъ.

отъ 18 до 30 
л*тъ. съ 31 н бол4е.

Вывале колонисты........................ 65 89 87 89

Крестьяне, бывши: государственные. 2 1 34 33 17

Крестьяне собствен., бывпле нонЪщ. 1 0 ,, 15,6 19,7 9,1

Крест, бывш. похЬщ., дарственные. 32 26,6 19„

И т о г о ................. 2 2 „ 36 35 2 0
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Въ среднемъ вывода для всего уйзда грамотность д'Ьлаетъ несо
мненные усп-Ьхи. Тавъ. населеніе старше ЯО-л-Ьтняго возраста даетъ намъ 
всего 20°/„ грамотных^ въ следующей групп* съ возрастомъ отъ 18 
ДО ЯО Л’ЁТЪ, т е. среди нассленія, которое родилось и училось уже въ 
поел*-реформенное время, процентъ грамотности сразу почти удвои- 
вается и, наконецъ, за посл*дніе семнадцать л*тъ мы находимъ новое 
повьішеніе процента грамотности. Въ частности для каждаго разряда

* • < . і • .• і 1 . •» • И . ; " ; . 1 . ■

Н АЗ ВАНІ Е  ВОЛОСТЕЙ.

% грамотныхъ и учащихся мужчанъ.
В ъ  в о з р а с т * .

Вообще. Отъ 7 до 
17 л*тъ.

Отъ 18 до 
30 л*гь.

Съ 31 н 
бол*е.

Акимовскяя.......................................................... 16,6 23 24 1 0

Балковсвяя ................................................................. 27,в 47 36,5 27

Б*лозерскап................................................................. 2 2 . 0 34 35 2 1

Васильевская ............................................................. 8 ,і 9 14,8 9

Веседянсвэя................................................................. 16,* 28 26,8 1 0

Веселовсаая................................................................. 19, а 36 33 3

Ефремовская................................................................. 17,г 34 25 1 1

Ивановская................................................ .... 14,з 28 2 2 , 4 1 1

Каменская................................................... ... 2 1 ,о 43 31,5 2 2

Лепатихская................................................................. 10,4 2 1 16,8 6

МІ1« . ' 1 »
Михайловская ............................................................. 19,3 31 35 8

19,« 34 33 14
и":

24,з 16Рубановскан................................................................ 15,2 2 2

Сірогозскан. ............................................................. 13,0 2 0 24 1 0

Терпіньевскяя............................................................. 34,5 50 56,7 32

Юзку Некая................................................................... 2 2 , 5 40 37,8 14

Эйгенфельдсвая............................................................ 68,5 99 91,з 90

Пришнбская................................................................. 73 96 96 97

Дер. Косовка ............................................................. 4,9 31 25 18

Итого . . . . 2 2 , 2 36 34,в 19,8
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крестьянъ мы зам’Ьчаемъ следующее: у колонистовъ процентъ грамот
ности давно уже достигъ почти своего максимума, и дальнейшаго по- 
вышешя не замечается. Въ среде бывшихъ государственных!, кресть- 
ян'ь, тридцать лЬтъ тому назадъ, грамотные мужчины составляли всего 
17°/,,, а въ настоящее время 34п/0і т. е. ровно въ два раза больше. В> 
среде помещичьихъ крестьянъ, во время крепостной зависимости, про
центъ грамотныхъ мужчинъ былъ ничтоженъ—всего 9%; затемъ, после 
освобожденія крестьянъ, процентъ мужской грамотности быстро возра- 
стаетъ,—до 19,7% ,т. е. больше, ч Ьмъ въ два раза и, наконецъ, за послед- 
ніс 17 лЬтъ, вслЄдствіє того, что подростающее поколЄніє почти не 
учится, онъ вновь падаетъ до 15,60/о- Наконецъ, въ среде помещичьихъ 
крестьянъ съ дарственным!» наделомъ тоже замечается постепенное по- 
вьішеніе процента грамотности. Сравнительно високій процентъ гра
мотности въ до-реФорменное время у этого разряда крестьянъ объя
сняется присутствіемь среди нихъ деревни Ивановки и Златополя съ ихъ 
высокимъ процентомъ грамотности.

Но водостямъ постепенное развитіе грамотности представляется 
въ такомъ виде: (Табл. см. на 54 стр.).

За посдЬдніе 30 лЬтъ во всехъ волостя^ъ, за исключеніем'ь Ва
сильевской, населеніе стало грамотнее. Процентъ грамотности быстрее 
всего возросъ въ Юзкуйской волости, что объясняется приливомъ въ 
нее грамотнаго населеній изъ внутреннихъ губерній.

Чтобы вполне использовать намъ матеріал-ь о народонаселенні 
Мелитопольскаго уезда, намъ остается только привести числовыя дан* 
ныя о Физическихъ недостатках!» населеній. Всехъ лицъ съ какими либо 
Физическими недостатками зарегистрировано переписью 1,381 чєловЄкь 
обоего пола, что составляетъ 6„%*

Но роду болезней они распределяются такимъ образомъ:
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До 6  л1т>............................................... 2 2 8 п — — 4 5 27 18 3 2 44 38

Отъ 7 до 13 л ^ т ъ ................................ .... 3 4 2 2 28 4 2 2 0 и 51 23 14 12 114 75

» 14  до 17  лЬть........................................... 10 7 11 10 2 1 15 12 57 49 11 10 106 89

» 18 до 6 0  д+.тъ.................... 59 46 41 3 8 8 12 94 8 2 251 146 27 2 2 4 8 0 3 4 1

» 0 1  а болЪе....................................... 6 — 2 — 2 — 29 21 2 3 8 1 2 6 3 31

И то го . . . 80 59 8 4 77 16 15 162 131 4 09 244 56 4 8 807 574

Необходимо заметить, что при переписи отмечались только таюе 
Физичесюе недостатки, которые дЪлаютъ человека неспособнымь къ 
работе. Всехъ же одержимыхь какими либо болезнями среди мелито- 
польскаго населен!я значительно больше.
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НАДЪЛЪ И КУПЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ.

Земли крестьянскаго владЬиія и отношеніе ихъ къ землямъ ирочихъ владіні#.—Быв- 
пііе разряды сельскихъ поселянъ Мелитошш.скаго уЬзда и размЬръ ихъ надЬла. — 
Распределение селеній и отдельных!, дворовъ по разм-Ьрамъ надела.—Земли купленный 
въ личную и общественную собственность крестьянами.—Продажа подворпыхъ участковъ.

По свЬдЬніямьУЬздной Земской Управы всЬ удобныя земли Мели 
топольскаго уЬзда по принадлежности ихъ различнымъ владЬльцамъ 
распределяются такпмъ образомъ:

Сельскимъ обществамъ принадлежитъ 726326 десят. или 64,4%
Земле владельца м ь .....................316314 т 28,1 „
К а зн ь .......................................  75284 „ 8,- г
Удельному вЬ дом ству .......................  92У7 „ * 0,„ „
Прочимъ юридическимъ лицамъ . . . 2871 „ 0,2 г

1130171 десят. или 100°, „

КромЬ того, сельсюя общества и отдельный лица крестьянскаго 
сослов1я прюбрЬли покупкою въ прсдЬлахъ уЬзда до 43544 десят. земли, 
или 3,„% нсей удобной земли Мелитопольскаго уЬзда. Земля эта пере
шла къ нимъ отъ землевладЬльцевъ изъ другихъ сословШ, а потому 
оказывается, что въ рукахъ мЬстнаго крестьянства сосредоточивается 
до 68%, а у остальныхъ землевлад’Ьльцевъ остается всего около 24% 
всей удобной земли уЬзда.

4
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До 6  літь...............................  . 2 2 8 11 — — 4 5 27 18 3 2 44 38

Отъ 7 до 13 л і т » ........................ .... 3 4 2 2 28 4 2 2 0 и 51 23 14 1 2 114 75

» 14 до 17 літі................................. 1 0 7 11 1 0 2 1 15 1 2 57 49 11 1 0 106 89

» 18 до СО літі .................... 59 40 41 8 8 8 1 2 94 82 251 146 27 2 2 480 341

» (її к боліє........................... .... 6 — 2 — о — 29 2 1 23 8 1 2 63 31

Итого. . . 80 59 84 77 іб 15 162 131 409 244 56 48 807
'

574

Необходимо заметить, что при переписи отмечались только такіе 
физичєскіє недостатки, которые дЪлаютъ человека неспособнымъ къ 
работе. Всехъ же одержимыхъ какими либо болезнями среди мелиго- 
польскаго населеній значительно больше.

>



НАД- ЬЛЪ И КУПЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ.

Земли крестьянскаго владЬтя и отношете ихъ къ землямъ прочихъ владЬиШ.—Быв- 
шЁе разряды сельскпхъ поеелянъ Мелитоиольскаго у езда и размФ.ръ ихъ падЬла. — 
Расиред-Ьлеше селешй и отд-Ьльпыхъ дворовъ по разм Ьрамъ надЬла.—Земли купленный 
в'ь личную и общественную собственность крестьянами.—Продажа подворныхъучастковъ.

По сведбшямъ Уездной Земской Управы все удобныя земли Мели 
топольскаго уезда по принадлежности ихъ раяличнымъ владельцамъ 
распределяются такимъ образом ь:

Сельскимь обществамъ принадлежитъ 726326 десят. или 64,4%
Землевладельцамъ................ . . . 316314 .. 28„ г
К а з н е ................................................. . 75284 8„ *
Удельному ведомству ................... 9297 „ ' о * „
Ирочимъ юридическимъ лицамъ . . 2871 „ о„ *

1130171 десят. или 100%

Кроме того, сельская общества и отдельный лица крестьянскаго 
сослов1я прюбрели покупкою въ предедахъ уЬзда до 43544 десят. земли, 
или 3,8% всей удобной земли Мелитоиольскаго уезда. Земля эта пере
шла къ нимъ отъ землевладельцевъ изъ другихъ сослов1й. а потому 
оказывается, что въ рукахъ местнаго крестьянства сосредоточивается 
до 68%, а у остальныхъ землевладельцевъ остается всего около 24% 
всей удобной земли уезда.

4
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Необходимо заметить, что при переписи отмечались только такіе 
физичєскіє недостатки, которые дЪлаютъ человека неспособными къ 
работ*. ВсЬхъ же одержимыхъ какими либо болезнями среди мелито- 
польскаго населеній значительно больше.
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Земли крестьянскаго владЬтя п отношеше ихт, къ землямъ прочпхь влад+>тй.—Пыв- 
пне разряды сельскихъ поселявъ Мелитопольскаго уЬзда и размЬрт. ихъ надела. — 
Распределение селетй п отд-Ьлышхъ дворовъ по разм+.рамъ надЬла.—Земли купленный 
въ личную и общественную собственность крестьянами.—Продажа подворныхъучастковъ.

По свЬдЬшямъУЬздной Земской Управы всЬ удобныя земли Мели
топольскаго уЬзда по принадлежности ихъ различнымъ владЬльцамъ 
распределяются такимъ образомъ:

Сельскимъ обществамъ принадлежите 726326 десят. или 64,,%
ЗемлевладЬльцамъ...................................316314 „ 28., „
К азн Ь .....................................................  75284 „ 8,, п
Удельному ведом ству.......................  9297 „ '  0,8 „
Прочими юридическимъ лидамъ . , . 2871 „ 0,а „

1130171 десят. или 100%

Кроме того, сельстя общества и отдельный лица крестьянскаго 
сослов1япрюбрЬли покупкою въ предЬлахъ уезда до 43544 десят. земли, 
или 3,„% всей удобной земли Мелитопольскаго уезда. Земля эта пере
шла къ нимъ отгь землевладЬльцевъ изъ другихъ сослов1й. а потому 
оказывается, что въ рукахъ мЬстнаго крестьянства сосредоточивается 
до 68%, а у осталъныхъ землевладЪльцевъ остается всего около 24% 
всей удобной земли уЬзда.

4
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По волостямъ соотношеше между количеством1!» крестьянской, 
владельческой и казенной земли представляется въ такомъ вид*:

В О Л О С Т И :

На 100 дес. общественной, владельческой и

Общественной. Владельческой. Казенной.
Акимовская . . . • 44,, 40,ч 15,о
Балковская . . . 38 62 —

Белозерская . . . • 98„ 1,5 —
Васильевская . . • 31,5 68,5 —

Веселовская . . . • 31,4 68,„ 0,0
Веселянская . . . - 50,, 50, „
Ефремовская. . . • 67,, 18,. 14„
Ивановская . . . • 67,, 18,„ 14.,
Каменская. . . . 100 ' — —
Лепатихская. . . 100 — —
Михайловская. . • 93., 6„ —
Рубановская. . . т 100 —
Рогачикская . . • 63,, 36,6 —
Серогозская. . . . 84,2 — 15,5
Терпеньевская. . • 95,5 4,5 —
Юзкуйская. . . . • 55,, 44,, —
ЭйгенФельдская. . . 71,, 27,о 1„
Пришибская . . 100 — —

65,о 28„ 6,7

Эта таблица показываетъ, что крестьянское дареное землевладе- 
ше уступаетъ частновладельческому только въ 3 северо-восточныхъ 
волостяхъ, а именно: въ Васильевской, Веселянской и Валковской. Во 
всехъ остальныхъ, за исключешемъ Веселовской, решительно преобла- 
даетъ крестьянское землевладеше, и притомъ въ 4 волостяхъ нетъ 
никакихъ другихъ земель кроме крестьянскихъ. Большая часть казен 
ныхъ земель расположена по юго-западной окраине уезда.

По послЬднимъ даннымъ Дентрадьнаго Статистическаго Коми 
тета у землевладельцевъ Мелитопольскаго уезда къ 1881 г. состояло 
82450 десятинъ пахатной земли '). Цифра эта не вполне точна; по 
нашему приблизительному разсчету у нихъ состоитъ около 120000 де-

■) Статистически! Временпикь. РаспредЬлепіе земель по угодьямъ. Спб. 1881.

і
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сятинъ пахатной земли, изъ которыхъ крестьяне Мелитопольскаго 
уезда арендуютъ 87576 десят. пашни. Следовательно, въ хозяйствен- 
номъ распоряженіи поселянь находится не мєнЄє 73°/0 всей частновла
дельческой пашни. Приведенный данныя убеждаютъ насъ, что въ Мелито- 
нольскомъ уЄздЄ капиталистическо-сельско-хозяйственное производство 
пока получило самое ничтожное развитіе. Обрабатывающая промыш
ленность еще мєнЄє развита въ уЄздЄ, и мужику отлучиться на зара
ботки некуда. Понятно, что при такихъ условіяхе наделъ и возмож
ность выгодно арендовать землю пріобрЄтаюшь особенно важное зна- 
ченіе для мелитопольскаго крестьянина. Это для него почти единствен 
ный источникъ для выгоднаго приложенія своего труда.

Посмотримъ сначала, каковы его наделы. Въ Мелитопольскомъ 
уЄздЄ, по Гіоложенію 19 Февраля 1861 года, высшгй наделъ бывшихъ 
помЄщичьихь крестьянъ определенъ въ 6,8 десятинъ. Бьівшіе государ
ственные крестьяне получили отъ 8 (Орлянскъ) до 23 (Петровка и 
Павловка) десятинъ на ревизскую душу. Наконедъ, бьівшіе колонисты 
получили отъ 12 до 65 десятинъ на дворъ.

Земли крестьянскаго владенія и сельское населеніе распределя
ются по разрядамъ такимъ образом ь (см. табл, на слЬд. стр.).

И такъ огромное большинство сельскаго населеній Мелитополь
скаго уезда состоитъ изъ боиато наделенныхъ землею бывшихъ госу- 
дарственныхъ крестьянъ и колонистовъ-, къ этимъ двумъ разрядамъ 
принадлежитъ 201580 душъ обоего пола, что составляешь 88,5"/0 всего 
крестьянскаго населенія уезда. Къ разряду бывшихъ номещичьихъ 
крестьянъ, получившихъ полный наделъ, принадлежитъ 7,8"/0 населенія 
и, наконецъ, къ разряду бывшихъ помЬщичьихъ крестьянъ, получив
шихъ въ даръ V, высшаго надела, принадлежитъ всего 3,7"/„ всего 
населенія. ,

По размеру надела, приходящагося на ревизскую душу, селенія 
Мелитопольскаго уезда распределяются такимъ образомъ:

Размерь iui.vb.ii> на ревизскую душу. Число селеній. Къ нихъ двором.
МєнЄє 2-хъ десятинъ . . . . . 13 1297
Отъ 2 до 7 десят. . . . . . 14 2758

Г 7 до 9 „ ............... 24 8789
„ 9 до 12 „ ................ 37 16646
г 12 до 15 „ ............... 6 2534

болЄе 15 десят........................ 4 673
98 32697
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9 .  К а м ен ск а я  . . . . 4 2 5 5 6 7 6 1 2 7 3 , . 2 8 ,4 — — — — — — — — — — —

1 0 .  Л е п а т н х с к а я ........................ 5 1 3 7 1 4 4 2 0 9 8 , , 9 ,4 — — — — — — —- — — — —

1 1 .  М и х а й л о в ск а я ....................................... 5 2 0 3 8 2 5 0 3 1 5 Э , , — — — — — — — — — — — —

1 2 .  Р о г а ч и к ск а я . . . . . . 2 1 1 7 2 4 3 3 1 4 7 , 2 9 ,2 4 3 9 1 9 6 9 7 2 6 ,4 — — — — — — — —

1 3 .  Р у б а н о в с к а н  . . . . . 2 9 0 7 1 3 0 2 0 8 1 1 ,2 - - — — — — — — — — — —
1 4 .  С Ъ р огозск ая . ................................ 7 1 5 8 6 9 5 9 8 0 0 , , 1 1 -8 — — — — — — — — — — — —
1 5 .  Т е р п 1 ш ь е в с в а я .................................... 1 2 1 9 0 5 6 5 1 2 5 9 , , 9 , з — — — — — — — — — — — —
1 6 .  Ю з к у й с к а я ....................................... 3 7 8 0 7 3 0 1 3 6 1 1 ,7 — — — — 1 7 5 1 4 5 0 1 ,6 1 4 1 7 5 7 1 4 2 0 , 8
1 7 .  Э й г е н ф е л ь д с к а я ................................ — — — — — — — — — — 8 2 9 8 7 2 1 7 3 9 1 0 ,8
1 8 .  П р в ш и б с к а я ....................................... — — — — — — — — — • — 2 7 9 0 2 1 6 4 0 3 9 , 3 1 0 ,3
1 9 .  Д ер ев н я  К о сса к о в к а  . . . . 1 7 7 3 4 4 9 , 4

•

И т о г о .  .  .  1 7 0 1 8 7 9 7 8 5 7 1 7 2 9 , , 9 .8 1 5 1 7 7 1 0 3 1 9 4 0 , , ; 6 ,5 1 3 8 1 8 7 4 1 2 5 , 2 1 ,6 4 0 1 3 8 6 9 1 0 7 3 7 0 1 1 ,7
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Нъ остальныхъ 40 селешяхъ (колошяхъ) земля нарезана не по 
душамъ, а до-дворно. Эта табличка показываетъ намъ, что въ 47 се
лешяхъ 19853 семьи, т. е. 61,5°/0 всЪхъ крестьянскихъ дворовъ, полу
чили въ над'Ьлъ свыше 9 десят. на ревизскую душу, 24 селенія съ 8789 
дворами—отъ 7 до 9 десятинъ на душу и только 12,4% всЬхъ домохо- 
зяевъ получили меніе чЬмъ по 7 десятинъ на ревизскую душу.

Сравнительно съ соседними губерніями и уіздами Мелитопольскій 
убздъ богато над’Ьлеяъ землею, но мы все-таки не им'Ьемъ права ска
зать, что населеніе его вполні обезпечено своею надільною землею. 
Истиннымъ м'Ьриломъ землевладінія можетъ быть только рабочая спо
собность населенія. „Не нужды и силы, говоритъ князь Васильчиковъ, 
не продовольствие и содержите, а рабочая способность должны слу
жить міриломъ землевладінія, не число душъ, требующихъ пропитанія, 
а число рабочихъ мужиковъ и бабъ, доставляющихъ эти средства“.

„Очевидно, продолжаетъ онъ, что если домохозяинъ владіегь та- 
кимъ обширнымъ участкомъ, что онъ не успіваетт. его обработать, то 
отъ этого средства пропитанія его не увеличатся, владініе становится 
номинальнымъ правомъ, земли запускаются, дичаютъ и выходятъ изъ 
его хозяйственнаго завіднванія“ '). Съ другой стороны всі вредныя 
стороны недостаточности землевладінія начинаютъ сказываться уже съ 
того момента, какъ остаются въ хозяйстві свободный незанятыя руки, 
т. е., когда надільї меньше рабочей площади средней семьи.

Приложенный къ настоящему выпуску таблицы землевладінія 
позволяютъ намъ приблизительно разбить дворы по величині наділь- 
ной пашни и сопоставить количество послідней съ рабочею силою 
этихъ дворовъ. Отношенія эти представляются въ такомъ виді:

Дворовъ. Работниковъ. Деснтвнъ надВльной Приходится десятинъ пашни:

I. 232 226
П А Ш Н И . на дворъ. на работнииовъ.

11. 2083 2606 4369 2„ 1,7
111. 14715 16978 114234 7,7 6,7
IV. 6403 9852 89633 14, „ 9„
V. 4880 8498 90535 18„ 10,7

VI. 3551 7924 95309 27,, 12,,
VII. 833 1730 30227 36,4 17«

Итого 32697 47814 424317 13,з 89

•) Ваимьчиковъ. Земледіше и аемлевлад'Ьніс. т. II, стр. 807—808.
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А для колонистовъ Иришибской и ЭйгенФельдской волостей:

I. 361 400 — — —

II. 7 11 30 4,а
III. 156 185 1478., 8,о
IV. 221 233 4391 18,7
V. 851 1270 33248 38,7 26,4

VI. 140 270 10093 72, „ 37,а
VII. 15 36 1828 122 50,*

1751 2405 51068 29,, 21,і

Въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, при господствующихъ способахъ об
работки, одинъ рабочій въ течеиіи года свободно можетъ уцравиться 
съ 16—17 десятинами пашни. У немцевъ-колонистовъ, которыхъ ни 
въ какомъ случай нельзя заподозрить въ небрежной обработка, по 
свидетельству агронома г. Постникова „нормой рабочей силы для об 
работки 60 десятиннаго надела съ 42 десятинами пашни при плужной па
хоте считается 3 взрослыхъ работника въ дворе и, следовательно, по
лагалось, что одинъ работника можетъ справиться съ 14 десятинами 
пашни11 '). Въ виду того, что переложная система отжила уже свое 
время въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, и что единственнымъ средствомъ 
для обезпеченія плодородія почвы составляетъ тщательная ея обра
ботка, мы значительно уменьшимъ эту норму и примемъ ее въ 12 де- 
сятинъ пашни на работника. При такой норме рабочей силы можно 
требовать отъ мелитопольскаго крестьянина, чтобы онъ обрабатывалъ 
свой наделъ тщательнее, чЄмгь молончанскій колонистъ. Принимая 
эту, ни въ какомъ случае не преувеличенную норму, окажется, что 
въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, не смотря на большіе наделы, все же 
29303 двора, или 89% всего крестьянскаго населенія, наделены землею 
ниже нормы рабочей силы. За самой тщательной обработкой своей 
надельной пашни у этихъ семей остается (не считая подростковъ) 
свободными 11262 взрослыхъ мужчины, которые должны найти себе 
работу вне своего надела. Мы уже знаемъ, что самый простой и ра
спространенный способъ для этого состоитъ въ арендованіи земель на 
стороне. Принимая нашу норму, этимъ рабочимъ пришлось бы арен
довать или прикупить 135147 десятинъ пашни. Въ действительности 
же, какъ мы это тотчасъ увидимъ, взятые нами 29303 двора арендуютъ

і) Молочанскія и Хортицкія колонія. Сельское хозяйство п лесоводство 1882 г. 
№ 5, стр. 43,
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167523 десятины пашни (владельческой, крестьянской неказенной) и 
кроме того прикупили еще въ собственность 23711 десятинъ; это по- 
казываетъ во всякомъ случае, что принятая нами норма не преуве
личена.

Остальные 4384 домохозяина наделены выше нормы, но, не смотря 
на то, они прикупили еще 17765 десятинъ земли и кроме того аренду- 
ютъ на стороне 53901 десятину пашни; само собою понятно, что об
работка этой земли можетъ быть произведена только при помощи 
наемнаго труда. У большой части колонистовъ наделы, значительно 
превосходя принятую нами норму, теряютъ уже характеръ народнаго 
землевладЄнія, а самое хозяйство ихъ приближается къ капиталисти
ческому.

Такимъ образомъ, хотя Мелитопольскій уездъ принадлежитъ 
къ числу многоземелъныхъ, но, за исключешемъ разве несколькихъ 
селеній Ивановской и Серогозской волостей, наделы въ немъ не 
только не превышаютъ рабочія силы мЄстнаго населеній, но оказы
ваются даже не вполне достаточными для того, чтобы дать работу 
всемъ нуждающимся въ ней. Большей части крестьянскаго населенія, 
для выгоднаго приложенія своего труда къ наделу, приводится прику
пать и арендовать землю на стороне.

Крестьяне Мелитопольскаго уЄзда пріобрЄли покупкою еще 109576,5 
десятинъ земли, изъ которыхъ'43544 десятины находятся въ пределахъ 
уЄзда, а остальныя 66032 десятины лежатъ въ другихъ уездахъ и гу- 
бершяхъ. Домохозяева, купившіе последнюю землю, въ громадномъ 
большинстве случаевъ переселились на купленные участки и въ таб
лице Б въ числе наличнаго населенія не показаны. Но такъ какъ по
дворная перепись охватывала все приписное крестьянское наседеніе, 
то у насъ имеются записи относительно большинства отсутствующихъ 
домохозяевъ, хотя, конечно, такого рода свЬдЄнія не могутъ быть 
особенно точны, такъ какъ зачастую отсутствующее домохозяева уже 
утратили всякую связь съ селешемъ, и никто изъ наличныхъ домо
хозяевъ не могъ намъ дать требуемыхъ свЄдЄн ій . По месту своего 
нахожденія земли, купленный на стороне, распределяются такимъ об
разомъ:

Число домохозяевъ Число десятинъ 
купившихъ земли. земли.

Въ ЕвпаторШскомъ уЄздЄ 
„ Перекопскомъ „
„ Днепровскомъ „

13 24843 десят.
6 4330 „
5 1958 „
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Числи дижшшевъ Число десятинъ
купившихъ земли. земли

Въ ВедосШскомъ уЬздЬ . . . . .  2 1700 десят.
Г> Вердянскомъ „ . . .  5 460 „
п СимФеропольср. ^ 2 ') 2384 „

33 35675 десят.

Въ Кубанской области . . . . . .  10 8146 десят.
п Екатеринославской губ . . . .  11 6973 „
п Херсонской „ . . . .  4 2731 „
7) Ставропольской „ . . . . 2 2050 „
У) Донской области. . . . . . .  3 1733 „

30 21633 десят.

ГдЬ именно находятся остальныя 8724 десятины земли, мы точно 
не знаемъ, но имЬемъ полное основаше предполагать, что большая 
часть ихъ находится въ Черноморш.

Такимъ образомъ, покупая земли, крестьяне направляются глав- 
нымъ образомъ въ ЕвпаторШсюй и Перекопстй уЬзды, въ Черноморш 
и въ Ставропольскую губер., т. е. въ местности, ГД'Ь земля еще де
шева и гдЬ еще возможно выгодное заняНе скотоводствомъ.

Необходимо замЬтить, что приведенные примЬры не касаются 
нЬмцевъ-колонистовъ. ПослЬдше выдЬдили изъ своей среды много 
весьма крупныхъ землевладЬльцевъ и цЬлыми обществами купили для 
своихъ безземельныхъ значительные участки земли въ сосЬднихъ гу- 
бертяхъ. Такъ колонисты одной Иришибской волости съ 1840 по 1872 
годъ купили болЬе 230000 десятинъ 2) и, кромЬ того, волость купила 
для своихъ безземельныхъ болЬе 43000 десятинъ земли.

ВсЬ случаи покупокъ земли крестьянами распредЬляются по во- 
лостямъ такимъ образомъ (см. табл, на сл. стр.).

Купленная земля распредЬляется наиболЬе выгодно, т. е. рас- 
предЬдяется между наиболыпимъ числомъ покупателей въ Акимовской 
и Веселовской волостяхъ. Это происходитъ оттого, что тамъ 3 селешя 
дЬлымъ обществомъ купили землю. Наоборотъ, земля распредЬдена 
весьма неравномЬрно, т. е. находится въ рукахъ немногихъ покупа

*) Въ томъ числЬ 1 покупка сделана обществомъ 54 домохозяев!, д. Терновки, 
купившими землю возл'Ь Сарабуза въ количеств* 2184 десят.

4) Докладъ Высочайше утвержден. Коммнсш для изсл'йд. сельск. хоз. Прило- 
жеше къ I тому.
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телей въ Каменской, Рогачикской, Юзкуйской и Лепатихской воло- 
стяхъ. Наиболее крупные покупщики земли вышли изъ С’Ьрогозской, 
Акимовской, Юзкуйской и ТерпЄньевской волостей. Все они покупа- 
ютъ землю за пределами уезда: въ Перекопскомъ и ЕвпаторШскомъ 
уЬздахъ, за Кубанью въ Ставропольской губ. и т. д., и въ большин
ства случаевъ переселяются на купленные участки. МєнЄє всего рас
пространена покупка земли въ Каменской, Михайловской, Лепатихской 
и частью въ Ивановской и Рубановской волостяхъ. Во всбхъ этихъ 
водостяхъ и въ ихъ окрестностяхъ весьма мало владельческой земли, 
а въ последних-!, двухъ крестьянамъ привольно живется на широкихъ 
наделахъ.

Разобьемъ все волости на 4 раіона подобно тому, какъ это сде
лали для таблицы сочетаній (Г), т. е. отнесемъ къ I, или северному 
раіону волости: Балковскую, Веселянскую, Васильевскую и Каменскую, 
т. е. местность съ наиболее плотнымъ населешемъ, ко П-му, или юго- 
западному раіону—волости съ наиболее редкимъ населешемъ, а именно: 
Юзкуйскую, Ефремовскую, Ивановскую, Серогозскую, Лепатихскую и 
Рубановскую, къ IV раіону—нёмцевъ-колонистовъ и, наконецъ, къ III 
раіону—все остальныя волости, куда входитъ вся центральная часть 
уезда.

Число домохозяевъ, купившихъ землю, распределяется по этимъ 
раюнамъ такимъ образомъ:
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Наибольшее число покупокъ приходится въ центральной части 
уЪзда. Въ этой местности по частямъ было распродано громадное 
имЄніє Кн. Оболенской („Рахмановская степь“ по названій) крестьянъ), 
и многіе покупщики выселились на купленные участки и завели на 
нихъ хутора и небольшія Фермы. Наименьшее число покупокъ сделано 
въ сбверномъ раіонЬ и въ нЬмецкихъ волостяхъ. Незначительное чи
сло покупокъ у посл’Ьднихъ объясняется тёмъ обстоятельствомъ, что 
покупщики обыкновенно удаляются изъ колоній, прекращаютъ съ ними 
всякую связь и попадаютъ въ разрядъ личныхъ землевлад’Ьльцевъ. Пе
репись же наша касалась однихъ только податныхъ сословій.

По отд-Ьльнымъ волостямъ, даже по цёлымъ раіонамь, трудно 
установить полную зависимость между величиною надела съ одной сто
роны, и числомъ домохозяевъ, купившихъ землю, и количествомъ ку
пленной ими земли съ другой. Да оно и понятно. Зависимость эту невоз
можно искать такимъ образомъ. Степень распределенности земельныхъ 
покупокъ въ какой-либо волости зависитъ не отъ одной величины на
діла, а отъ цЄлаго ряда усдовій, какъ общихъ, такъ и, въ особенности, 
местныхъ. Сопоставляя между собою отдЄльньія волости или раюны, 
одновременно мы вводимъ целую массу разнообразныхъ и въ разныя 
стороны действующихъ условій, а потому и невозможно проследить 
действіе каждаго изъ нихъ въ отдельности. Местныя причины, такъ 
или иначе вліяющія на распространенность земельныхъ покупокъ, 
крайне разнообразны и въ дальнейшемъ изложеніи постепенно выяснят
ся; теперь же мы постараемся выяснить, какъ онЄ вліяют'ь на изучае
мое явденіе, главнейшее изъ общихъ условій. Для полнаго устраненія 
вліянія местныхъ условій обратимся не къ селешямъ и волостямъ, а 
непосредственно къ отдедьнымъ дворамъ, группируя ихъ по тому или 
по иному признаку.

Чтобы выяснить значеніе величины надела при покупке земель, 
разобьемъ все крестьянскіе дворы по количеству пашни, приходящей
ся на дворъ, на VII группъ и въ каждой изъ нихъ приведемъ число 
домохозяевъ, купившихъ землю, и количество земли, купленной ими въ 
пределахъ уезда. Все это показано въ следующей табличке (табл, 
на след. стр.).

Съ возрасташемъ количества надЬльной пашни, приходящейся на 
дворъ, случаи земельныхъ покупокъ и размеръ купленныхъ участ- 
ковъ постепенно возрастаютъ. Въ особенности распространена покуп
ка земли во II группе, въ которую вошли все крестьяне съ дарствен- 
нымъ наделомъ. Во всехъ следующихъ группахъ мы замечаемъ пра
вильное, сначала медленное, а после быстрое возрастите числа поку
покъ земли, и только въ последней группе оно несколько понижается.
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I I I ................. 7,7 14715 163 7034 11,1 0,5 43,5 1,4

I V ................ 14,о 6403 76 4683 11,9 0>7 61,2 1,5

V ................ 18,7 4880 83 9281 1 7 ,„ 1,9 112 1,7

V I ................. 27,1 3551 131 15650 36 ,з 4,1 119 2,4

VII . . . . 36,4 833 12 2115 14,8 2>з 175,о 2,1
' ,
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Это объясняется т'Ьмъ обстоятельствомъ, что крестьяне этой группы, 
покупая большіе участки земли, чаще переселяются на купленныя зем 
ли. и потому не попадаютъ въ число наличнаго населенія. Обращая 
вниманіе на последнюю графу, мы замечаемъ, что число земельныхъ 
покупокъ и размеръ купленныхъ участковъ увеличиваются вместе съ 
возрасташемъ, какъ количества надельной пашни, такъ и числа работ- 
никовъ, приходящихся на дворъ.

Другими словами, покупка земли возрастаетъ съ увеличивашемъ, 
какъ источниковъ для добьіванія средствъ, такъ и рабочей силы двора. 
Чтобы лучше выяснить вторую часть этого положеній, мы должны сде
лать дополнительный подсчетъ. Возьмемъ для этого 23 селенія съ 10326 
дворами, отбросимъ всЬхъ домохозяевъ, не им’Ьющихъ посева и заеЄ- 
вающихъ до 5 десят., такъ какъ между ними не встречается домохо
зяевъ, купившихъ землю, и распределимъ остальные 8270 дворовъ по 
числу работниковъ, приходящихся на дворъ. Получимъ:

>
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Дворы безъ работниковъ м. п. . . 92 і 75 Ю,8 0 , 8 75

Дворы съ 1 работником!.. . . . 3990 44 3172 П,о 0 , 8 72

Дворы съ 2 работниками. . . 2692 69 3372 2 2 ,о 57

Дворы съ 3  и бол’бе работниками . 1490 77 8027 52 5,8 105

И т о г о .  . . . 8270 181

1

14640 2 1 , 8 1 ,8 СО «е

Число покупокъ и количество купленной земли, приходящейся на 
дворъ, возрастаютъ вместе съ рабочей силою двора. Что же касается 
до средняго размера купленнаго участка, то, повидимому, онъ больше 
зависитъ отъ величины надела, чЄмь отъ рабочей силы двора. Да оно 
и понятно: имея средства, можно обработывать землю и наемнымъ тру- 
домъ. Мы говоримъ п о в и д и м о м у ,  потому что, какъ мы уже мно
го разъ имели случай убедиться, число работниковъ и количество на
дельной пашни, приходящейся на дворъ, весьма тесно связаны другъ съ 
другомъ и при данной группировке матеріали, весьма часто, какъ на- 
примеръ въ данномъ случае, нЄг ь  никакой возможности непосредствен
но выяснить вліяніе, оказываемое каждымъ изъ этихъ Факторовъ въ 
отдельности.

По разрядамъ поселянъ земельныя покупки распределяются та- 
кимъ образомъ (см. табл, на след. стр.).

Относительно наибольшее число покупокъ земли было сделано 
крестьянами съ дарственнымъ наделомъ. Обстоятельство это пріобре- 
таетъ особенную важность въ виду того, что этотъ разрядъ крестьянъ 
совершенно не обезпеченъ своею надельною землею. Посмотримъ, на
сколько удалось ему обезпечить себя всеми этими покупками земли.

, НсЬхъ крестьянъ съ дарственнымъ наделомъ насчитывается въ Меди-
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Колонистовъ. ................................ 2159 18 2037 8,3 0 , 9 113

Крестьянъ бывшнхъ государствен. . 28758 353 37593 12,з 1,3 110

Крестьянъ бывшнхъ иомЪщпчьяхъ. . 2764 10 1325 3,6 0,3 132,3

Крест, бывш. по»., дарственныхъ . 1297 221 2589 171 2 П,в

В с е г о .  . . . 34978 602 43544 17,3 1,2 72
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топольскомъ уЄздЄ 1297 дворовъ съ 8187 душами обоего пола. Все 
они,какъмы уже видели, сосредочены въ Акимовской, Веселовской, Бал - 
ковской и Юзкуйской волостяхъ. Въ первой изъ нихъ дарственники 
составляютъ два общества—Анновское и Екатеринославское и распола 
гаютъ въ настоящее время следующими, количествомъ земли (табл, 
на сл’Ьд. стр.).

11 домохозяевъ изъ деревни Анновки купили 775 десятинъ у бол- 
гаръ—колонистовъ деревни Волградъ и переселились въ это селеніе. 
Такимъ же образомъ 6 домохозяевъ д. Елисаветовки переселились на 
купленный 225 десятинъ въ д. Волканешты. Екатеринославскіе и пет- 
ровскіе крестьяне есЬмъ обществомъ купили 1277 дес. земли (изъ нихъ 
636 дес. куплены Екатериновцами, 641 дес. Петровцами) по 40 руб. за 
десятину. Кроме того отдельный лица изъ д. Екатеринославки купили 
еще въ розницу 265 дес. земли. 18 домохозяевъ изъ д. Анновки, 27 изъ 
Елизаветовки и 5 домохозяевъ изъ дер. Михайловки взяли въ аренду 
850 дес. казенной земли въ Вердянскомъ уЄздЄ, при чемъ имъ разре
шено образовать на ней постоянное поселеніе съ тЬмъ, чтобы они 
переселились туда въ теченіи 2 летъ и предоставили свои наделы въ 
пользу домохозяевъ, остающихся въ обществе. Все эти покупки въ 
связи съ последней мерою значительно улучшили земельный условія 
большей части дарственныхъ крестьянъ Акимовской волости.
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Анновское общество: д. Анновва........................... 58 79 2 1 8 8 2 3 1041 15

» »  Д . Еливаветовка ................ 61 108 281 „ 3 25 6 0 6 ,, 8

> > д. Михайлова«................. 27 45 121 — 121 —

Екатеринославсаоо общество: д. Екатериновка . 7 1 106 2 П ,* 901  „ 1112 ,7 71

» » д. Петровка . . . . 5 9 111 2 08 641 8 4 9 59

И т о г о ............................................................ 27 6 4 4 9 1 0 3 9 ,я 2 6 9 0 ,з 3 7 2 9 ,8 154

Въ Веселовской волости большей части дарствснникамъ также уда
лось путемъ покупки земли значительно улучшить свое положеніе. Въ 
этой волости всего два селенія дарственныхъ крестьянъ: Елизаветовка 
и Вазилевка. Крестьяне перваго изъ нихъ, при помощи крестьянскаго 
банка, всЬмъ обществомъ въ числі) 108 домохозяевъ купили 1040 дес. 
удобной земли за 48836 рублей. Поел* этой покупки всей земли у нихъ 
приходится по 13,, дес. на дворъ и по 7,2 дес. на работника. Второе 
селенів Вазилевка (26 домохозяевъ) оказалось мен'Ье счастливымъ—ему 
еще не удалось купить землю, хотя крестьяне уже приторговали зем
лю, и уполномоченные отъ нихъ уже пргЬзжали въ таврическое отд*- 
леніе крестьянскаго поземельнаго банка за предварительными справками.

Въ остальныхъ двухъ волостяхъ дарственные крестьяне купили 
очень мало земли. Изъ 5 селеній Балковской волости, только 3 домо
хозяина купили 223 десятины земли, а въ д. Стохопани Юзкуйской 
волости—только 4 домохозяина купили на стороні) 102 десятины земли. 
Общество крестьянъ д. Стохопани въ прошломъ году пыталось было 
купить землю, но попытка эта окончилась очень печально для общест
ва. Одинъ изъ геничесскихъ евреевъ предложилъ обществу купить зем
лю въ окрестностяхъ г. Карасубазара. Общество выслало уполномо- 
ченныхъ, которые, псмотргЬвъ землю, выдали владельцу земли въ за-
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датокъ 2000 рублей. Ранней весной крестьяне забрали свой скотъ и 
земледельческая оруд1я и отправились на приторгованную землю для 
производства посЬвовъ По приходе на место оказалось, что запро
данная имъ земля совершенно не удобна для хлебопашества: почва ка
менистая и местами состояла изъ сплошной скалы. Крестьяне уверя- 
ютъ даже, что ихъ уполномоченные были обманутьц по ихъ словамъ, 
имъ раньше была указана земля съ прекрасною черноземною полосою. 
Какъ бы то ни было, крестьянамъ пришлось отказаться отъ покупки и 
возвратиться въ седеше, измучивъ напрасно свой скотъ, упустивъ вре
мя для производства посева и, быть можетъ, потерявши 2000 руб. зада- 
точныхъ денегъ.

Продажа колонистами своихъ подворныхъ участковъ весьма рас
пространена въ Мелитопольскомъ уезде. По окончанш последней вой
ны въ болгарскихъ колошяхъ обнаружилось сильное стремлеше возвра
щаться на родину, при чемъ участки продавались, какъ болгарами, 
такъ и русскими. Такимъ образомъ въ селенш Белграде были распро
даны все участкщ въ Дмитр1евке изъ 48 участковъ за 2 года было 
продано 21 участокъ:, въ Александровне изъ 42 хозяйствъ продано 
16,8 участковъ и, наконецъ, въ Волканештахъ изъ 124 участковъ 
въ рукахъ болгаръ осталось всего 14 участковъ, все остальные ра
спроданы русскимъ крестьянамъ и частью болгарамъ, возвратившимся 
изъ Бессарабш. Цена на болгарские участки (50 дес.) съ постройками, 
правда плохими, возросла съ 350 до 500 р. въ 1878 г., до 2000 рублей 
въ 1883 году.

Продажа подворныхъ участковъ у немцевъ-колонистовъ также не
редка. Обыкновенно покупщикомъ является кто нибудь изъ односель- 
цевъ или кто либо изъ безземельныхъ колонистовъ. Если подобныхъ 
покупателей не является и участокъ можетъ перейти въ руки посто- 
роннихъ, то нередко общество само покупаетъ такой участокъ и за- 
темъ, при случае, перепродаетъ односельцу. Въ последнее время впро 
чемъ участки стали переходить и къ посторонними, въ одномъ случае 
участокъ перешелъ даже къ русскому отставному солдату.

Въ следующей таблице, составленной по данным и мЬстнаго изсле- 
довашя, показаны все известные намъ случаи продажи подворныхъ 
участкокъ у немцевъ-колонистовъ.
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Число проданныхъ подворныхъ участковъ заметно увеличилось съ 
семидесятыхъ годовъ. Отчасти это обусловливалось начавшеюся въ то 
время эмиграцией колонистовъ въ Америку:

По перюдамъ продажа распределяется такимъ образомъ.

Продано участковъ: На сумму 
въ рубдяхъ.

Стоимость 
одного участка.

Годы: 1839-60 10 24500 руб. ассиг. 2450 Р- ассиг.
У) 1860—1870 37 142825 „ сер. 3860 Г) сер.
п 1870-1880 83 375210 „ п 4520 у
7) 1880-1883 58 262354 „ Ті 4523 1) Т)

Такимъ образомъ стоимость хозяйства непрерывно ростетъ.
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Общее количество земли, арендуемой иоселяпами Мелитопольскаго уізда.—Аренда 
казенной земли,—Аренда владельческой земли за деньги, за отработки и со скошци- 
ны,—Аренда сЬнокосовъ и пастбищъ.—Аренда надільной земли,—Среднія арендный

цены по волостямъ и рашнамъ.

Въ предыдущей главі мы показали, что въ Мелитопольскомъ 
у ізд і величина наділа не только не превышаетъ рабочія силы міст- 
наго населеній, но оказывается даже не вполні достаточной для того, 
чтобы дать работу всімь нуждающимся въ ней. Мы виділи, что за 
самой тщательной обработкой, какъ надільной, такъ и купленной 
земли, у населеній остается много свободныхъ рукъ, которыя должны 
найти работу вн і своего наділа, и что, за отсутсгвіемж обработываю- 
щей промышленности, вс і оні прилагаются къ обработай земель, 
арендованныхъ на стороні. Въ той же главі было показано, что земля 
арендуется не только недостаточно наділенньїми землей, но и много
земельными домохозяевами, обработывающими землю при помощи наем- 
наго труда. Уже изъ сказаннаго видно, какое важное экономическое 
значеніе иміета аренда земли для поселянъ Мелитопольскаго уізда, 
но это станетъ еще ясніє, если мы прибавимъ, что въ арендй уча- 
ствуютъ 17369 семей, т. е. половфт в ^ х ъ  наличныхъ домохозяевъ 
уізда, и что боліє 35°/о ве*хъ по^вовъ сділаньї на арендованной 
землі. При этомъ мы еще не считали „постороннихъ“, т. е. лицъ, 
приписанныхъ къ другимъ уіздам'ь и городамъ. Они арендуютъ въ 
предйлахъ Мелитопольскаго уізда боліє 15.000 дес., такъ что сельское 
населеніе уізда арендуетъ боліє 230.000 дес. одной только пашни, не 
считая 35.000 дес., снимаемыхъ подъ выгоны и сінокосьі.

Приступая къ изученію этой важной стороны кресгьянскаго хо
зяйства, посмотримъ сначала, какъ распреділяются аренды по пло
щади уізда. П р и п и с н о е  наличное населеніе Мелитопольскаго уізда 
арендуетъ 219.807,8 дес. пахатной земли, въ числі которой 115.732,, дес.
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надельной и 104.074,8 десят. внЄнадЄльной земли. По волостямъ 
аренда распределяется неравномерно, какъ это видно изъ следующей 
таблички:

В о л о с т и .

На 100 десят. 
всей площади 
волости прихо
дится десятинъ 
внЪнадйльной 

земли.

На дворъ приходится 
десятинъ.

Надйльной Арендован- 

нашни. ной пашни.

% домохозя
ев!., арендую- 

щихъ землю.

Ленатнхсвая ................................................. 17,2 3,8 31,6
Каменевая..................................................... — 4,2 42
Рубановсвая ................................................. — 17,| 6,7 49,0
Пришибсвая ................................................. — 28,з 7,2 58,0
Бйлозерсваи................................................. 2,8 13,г, 4,8 44,з
Терп-Ьньевсвая............................................. 4>5 12,7 47,5
Михайловская................................................ 6,1 12,8 5,1 44,з
С-Ьрогозсвая . . „V-. . . . . . .  . , . »'• V 15,8 16,, 9,4 51,4
Эйгенфельдсвая.............................................. 23,„ 23,7 5,8 68,о
Ефремовская................................................. 22„ 16,6 6,1 .52,,
Ивановская.................................................... 19,4 10,3 55,3
Рогачикская ................................................. 36 „ 12,4 4,9 45,5
Юзвуйсвая................................................... 44,;, 16,6 6,1 48,5
Веселянсвая . . ......................................... 50,о 7,з 2,2 48,„
Авимовская.................................................... 55,3 11,5 10,2 67,о
Балвовсвая.................................................... 61,, 8,1 7,5 71,о
Васильевская................................................. 68,5 8,5 61,о
Веселовская ................................................ 68,6 13,9 7,3 53,4

35,8 13,8 6,2 50,о

ю

Сопоставленіе перваго и послЄдняго столбцевъ циоръ настоящей 
таблицы указываетъ. что распространенность арендъ находится въ за
висимости отъ количества свободной, внЄнадЄльной земли, лежащей въ 
пределахъ волости. Высказанное положеніе вполне подтвердится, если 
мы будемь разсматривать не отдельный волости, а целыя группы во
лостей. Такъ, если мы соединимъ въ первую группу все те волости, 
въ пределахъ которыхъ нЬтъ никакой иной земли, кроме надельной, 
во вторую группу—волости съ количествомъ внЄнадЄльной земли до 
20°/01 въ третью—до 40°/о, въ четвертую—до 60"/0 и, наконецъ, въ 
последнюю все те волости, въ которыхъ болЄе 60й/# внЄнадЄльной 
земли, то получимъ:

ч
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На дворъ приходится % донохозяевъ, арен- 
арепдованной пашой. дующим землю.

Группа I . . . 5,о 43
„ 1 1 . . . 6,1 47
.  III . .  . 6,9 51
» IV • • • 7,0 56
.  V . . . 7,7 61

6,2 50,о

Итакъ, чемъ больше въ какомъ либо раіоне владельческой и ка
зенной земли, темъ распространеннее аренда и тЄмь больше земли 
снимается крестьянами. Этотъ простой и понятный выводъ необходимо 
постоянно иметь въ виду при оцЄнкЄ значеній арендованной земли для 
крестьянъ какого дибо раіона или разряда. Весьма часто крестьяне 
арендуютъ мало земли не потому, что она имъ не нужна, а исключи
тельно потому только, что по соседству съ ними нетъ свободной земли. 
Это именно обстоятельство, между прочимъ, является причиною того, 
что во многихъ местахъ бьівшіе государственные крестьяне арендуютъ 
меньше земли, чЬмъ бывпйе помещичьи крестьяне, наделы которыхъ 
окружены владельческими землями. Другое обстоятельство, на которое 
указываешь наша первая таблица,—это зависимость между распростра
ненностью и величиною аренды съ одной стороны и размеромъ надела 
съ другой стороны. Съ перваго взгляда на приведенную таблицу эта 
зависимость ясно заметна-, но чтобы устранить случайный вдіянія, мы 
будемъ разсматривать не отдельный волости, а сплошные раюны, со 
стоящіе изъ нЬсколькихъ волостей. Для этого мы разобьемь весь уездъ 
на 3 раіона: причемъ 4 северныхъ волости, а именно: Валковскую, 
Веселянскую. Васильевскую и Каменскую отнесемъ въ первый раіон-ь, 
6 южныхъ и юго-западныхъ волостей, а именно: Ефремовскую, Юзкуй- 
скую, Ивановскую, Серогозскую, Рубановскую и Лепатихскую—во вто
рой раюнъ и, наконецъ, 6 остальныхъ волостей съ русскимъ населе- 
шемъ—въ третій*). Бывшихъ колонистовъ, какъ нЬмцевъ, такъ и бол- 
гарт., мы пока оставимъ въ стороне, въ видутехъ бытовыхъ и эконо- 
мическихъ особенностей, которыми отличается этотъ разрядъ поседянъ 
отъ остадьиаго населенія уЄзда. Точно также, чтобы не затемнять 
вывода, мы исключимъ изъ нашей таблички домохозяевъ, не имею- 
щихъ посева, а следовательно и не арендующихъ пахатной земли. 
Искомая зависимость для взятыхъ раіонов'ь представится въ такомъ 
виде:

*) Т. е. мы берем'ь т і  же раіони, но которымъ составлены таблицы сочетаиій 
(Г). Ом. „Статистическія таблицы“.
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Таблица эта прямо показываетъ, что чЬмъ больше приходится 
надельной пашни на дворъ въ какомъ либо раюне, темь меньше до- 
мохозяевъ участвуютъ въ аренде, но за то на дворъ приходится боль
ше арендованной пашни. Последнее обстоятельство можетъ зави
сать, какъ отъ того, что арендованные участки крупнее въ раюнахъ 
съ большими наделами, такъ и отъ того, что крупные арендаторы не
равномерно распределены по раюнамъ. Чтобы лучше выяснить, какая 
изъ этихъ причинъ имеетъ место въ данномъ случае, разобьемъ все.хъ 
домохозяевъ на три группы: мелкихъ хозяевъ—съ посевомъ до 10 дес. 
на дворъ, среднихъ—съ посевомъ до 25 дес. и крупныхъ—съ посевомъ 
более 25 дес. на дворъ и для каждой изъ этихъ группъ въ каждомъ 
рашне сопоставимъ аренду съ размЬромъ надельной пашни:

Дворы съ посЪвоиъ 
десятинъ.

до 10 Дворы съ посевомъ отъ 10 
до 25 десятинъ.

Дворы съ поеЪвомъ бодЪе 
25 десятвнъ.
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или въ процентахъ:
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Д вор ы  СЪ ПОСЙВОМЪ 
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Обращаясь къ вертикальнымъ столбцамъ этой таблички, мы за- 
мечаемъ, что для всЬхъ группъ размерь аренды понижается съ повы- 
шешемъ количества надельной пашни, приходящейся на дворъ. Въ 
обхцемъ итоге этого не замечалось только потому, что въ І раіоне 
преобладаютъ мелкіе арендаторы и во I I —арендаторы изъ числа круп- 
ныхъ хозяевъ. Такимъ образомъ, если мы будемъ сравнивать между 
собой ‘отдельные раіоньї, то и въ Мелитопольскомъ уЄздЄ, подобно 
тому, какъ и въ другихъ губершяхъ, обследованныхъ земскими стати
стиками, размеръ и распространенность земедьныхъ арендъ находятся 
въ обратной зависимости отъ количества пашни, приходящейся на дворъ, 
или, что то же, отъ размера надела. Само собою понятно, что выводъ 
этотъ справедливъ только для щЬлыхъ, сплошныхъ рашновъ, и мы не 
имеемъ никакого права распространять его на отдельные дворы, т. е. 
мы не вправе сказать, что чемъ меньше надельной пашни находится 
въ пользовании семьи, темъ больше она должна арендовать земли на 
стороне и что, такимъ образомъ, аренда какъ-бы восполняетъ недоста- 
токъ надельной земли. Такой именно выводъ весьма часто приводится 
въ земскихъ статистическихь сборникахъ, но для Мелитопольскаго уезда 
мы еще не вправе его делать. Для вьіясненія этого вопроса, мы дол
жны обратиться къ подворной разработке, т. е. мы должны сравнивать 
между собою не раіоньї, а отдельные дворы въ пределахъ каждаго раі- 
она и по всему уЄзду. Для решенія этого вопроса мы можемъ восполь
зоваться последней табличкой. Для этого мы должны сравнивать въ 
ней не вертикальные столбцы, а проследить все графы въ горизонталь 
номъ .направленій. Не трудно заметить, что въ каждомъ изъ взятыхъ
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нами раюновъ распространенность и величина аренды находится въ 
прямой зависимости отъ количества надельной пашни, приходящейся

Т а к ъ , н а п р и м е р ъ ,  д л я  п е р в а г о  р а і о н а  м ы н а х о д и м ъ :
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То же самое замечается и для остальныхъ двухъ раюновъ. Но намъ 
могутъ возразить, что въ таблиці сочетаній (Г), при помощи которой 
составлены эти таблицы, дворы разбиты не по величині наділа, а по 
разміру посевной площади; а мы уже знаемъ изъ первой главы, что 
вмісте съ поеЬвомъ возрастаетъ и семейный составъ, такъ что, быть 
можетъ, замеченное нами явленій- является результатомъ неодинаковаго 
семейнаго состава у домохозяевъ различныхъ посЬвныхъ группъ. Это, 
конечно, весьма возможно, и для того, чтобы, если невполні устра
нить, то хотя бы значительно ослабить вліяніе семейнаго состава, мы, 
при помощи нашей сводной таблицы сочетаній, возьмемъ только дво
їни съ однимъ рабогниковъ мужскаго пола и проследимъ для нихъ за
висимость между надЬломъ и арендою. Такихъ дворовъ мы насчитыва- 
емъ 20546, число вполне достаточное для правильности статистическихъ 
выводовъ. Для этихъ дворовъ мы находимъ:

Дноронъ.
Десятинъ на- Домохозяевъ, 

аренду ющихъ 
пашню.

Десятинъ
арендованной

пашни.

На дворъ приходите» 
десятинъ. % домохо

зяев-!», аренду ю- 
щихъ пашню.Аїльний пашни. Надельной

пашни.
Арендован
ной пашни.

1697 13440,1 — 7,з — —

3169 20928,4 455 1119 6,с 0,* 14,з

5538 47047,2 2131 8133 8,з 1,'з 38,в

7811 97783,4 5042 38228,2 12,з 4,8 64,з

1972 41447,4 1665 29411,7 21,„ 14,ц 84,5

339 11679,4 307 11916,4 34,з 35,4 91,о



Въ эту таблицу включены только дворы съ од ним ъ работникомъ 
мужекаго пола,—а потому приблизительно одного и того же семейнаго со
става, и,не смотря на это, она вполне подтверждаешь найденную выше 
зависимость между размерами надела и аренды. Мы имЬемъ возмож
ность подтвердить эту зависимость и другими образомъ. Къ настоя
щему выпуску приложены таблицы объ экономическомъ положеній до- 
мохозяевъ Мелитопольскаго уезда, раздеденныхъ на группы по раз
мерами и Формамъ замлевладелія. И онЬ также подтверждаютъ наши 
выводъ, какъ это видно изъ следующихъ данныхъ:

На дво[>ъ прихо
дится деснтинъ 

пашни

Н адЪль- Аренде-
и«Й". Павией.

Въ 13 селешяхъ съ дарств. над'Ьломъ....................  1 ,ас 19,97
> 7 сел., имЪющихъдо 3,8 дес. нашив на душу . 10,ад 4,6|
> 63 > » огь 4 до 6,8 дес. пашни на душу. 13,08 6,д
> 15 » » > 7 до 11 дес. вашни на душу. 19,щ 8,04

Во всЪхъ 98 селешнхъ.........................13,3 6?38

Что это не есть результата вліянія семейнаго состава, видно изъ 
того, что зависимость эта остается неизменной и въ томъ случае, если 
мы будемъ разсматривать дворы приблизительно одного и того же се
мейнаго состава, напримеръ, всЬхъ однодушниковъ, двухдушниковъ 
и т. д. Наконецъ, для колонистовъ, владеющихъ землею подворно, таб
лицы эти даютъ намъ почти то же самое:

Десят. арендованной 
пашни на дворъ.

Дворы, влад̂ ющіе до 10 дес. пашни на дворъ . . . 13
> • отъ 10 до 20 дес. > 6

Оося » * . . . 8о00о » * . . . 8

00 о 05 о > > . . . 25
болЪе 160 дес. на дворъ............... 0

Все эти данныя убеждаюсь насъ, что въ Мелитопольскомь уезде 
аренда ни въ какомъ случае не имеетъ своимъ назначетемъ воспол
нить недостатокъ надельной пашни Напротивъ, чемъ больше у крестьянъ 
надельной пашни, темъ больше они арендуютъ и темъ распространен
нее среди нихъ аренда. Какъ бы исключеше составляюсь только дар
ственники у крестьянъ и к1еш\гпЧ’ы у колонистовъ. Таблица сочета
ний даетъ намъ возможность проследить зависимость между арендою 
и еще однимъ важными экономическими Фактор о мъ, а именно—рабочею
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силою. Зависимость аренды отъ мужской рабочей силы выражается 
такимъ образомъ.
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Д вор ы  б езъ  р а б о т н и к о в ъ ......................... 1 5 2 0 1 4 0 9 0 , , 2 8 2 2 4 3 3 , з 9 ,4 1 .« 1 8 ,6

> съ  одним ъ р аботн и к ом ъ  . 2 0 5 4 6 2 3 2 3 2 5 , 9 9 6 0 0 8 8 8 0 8 ,6 П , 5 4 .4 4 7 , а

» съ  двум я  р аботн и к ам и . . . 8 7 4 5 1 4 5 0 2 9 4 9 8 2 7 3 0 0 5 , 6 1 6 ,8 8 .3 5 7 , 0

> с ь  т р е к и  и б о л е е  работн  . 3 8 0 0 8 8 2 6 8 , 8 2 4 4 6 5 3 7 2 0 , 6 2 3 , з 1 * о 6 4 , 5

И т о г о . . 3 4 6 1 1 4 7 9 7 1 3 , 8 1 7 3 1 0 2 1 7 9 6 8 , , 1 3 ,6 6 , 2 5 0 , 0

"  ч

Аренда повышается вместе "'съ возрасташемъ числа работниковъ 
мужскаго пола въ семь*. Такимъ же образомъ она возрастаетъ съ 
числомъ рабочаго скота.

Д вор ы  б е зъ  р о га т а г о  сайта и - с ъ  1 гол овою

ск о т а  ............................................................................ 7 0 6 4 6 0 7 4 0 , 7 8 2 0 2 9 4 4 „ 8 , в 0 ,* 1 1 ,6
Д воры  съ  2  и 3  гол овам и р о га т а г о  с к о т а . 1 5 6 3 5 1 7 6 5 7 3 ,3 7 3 0 1 4 5 3 9 2 Ч  .3 2 ,0 4 7 ,0
Д воры  съ  4  и б о л е е  головам и р а б о ч а г о  с к о т а . 1 1 9 1 2 2 4 2 3 9 9 , 9 9 1 8 9 1 6 9 6 3 1 ,9 2 0 , 4 1 4 ,3 7 7 ,„

3 4 6 1 1 4 7 9 7 1 3 1 7 3 1 0 2 1 7 9 6 8 , , 1 3 ,9 6 ,3 50,о

Величина надела, число работниковъ мужскаго пола въ семь* и 
число головъ рабочаго скота определяюсь собою экономическую силу 
двора, а потому мы можемъ сказать, что размеръ аренды прямо за- 
виситъ отъ экономической силы двора.

Пахатныя земли, арендуемый крестьянами Мелитопольскаго уезда, 
по ихъ принадлежности различнымъ владельцамъ, распределяются та
кимъ образомъ:

К а зен н о й  зем ли • ■ 2 9 6 5 7 , 5 *1 ИЛИ 1 3 ,5 %
В л адел ь ч еск ой  .  . .  . 7 4 5 4 9 ,8 * 3 4 , 0 »

Н а д ел ь н о й  . . . . . .  1 1 5 7 3 2 , , * 5 2 ,5 >

2 1 9 9 4 0 » 1 0 0 >

*) Сюда вошли таые же пограничные участки пзъ другихъ уйздовъ. Сколько 
арендуется казенной земли собственно въ нред’Ьлахъ Мелитопольскаго уЬзда, будетъ 
видно ниже.

/
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Больше всего, следовательно, арендуется крестьянской, а меньше 
всего казенной земли. Между различными разрядами и слоями крестьян- 
скаго населенія земли эти распределены равномерно. Такъ.

На 1 0  д в е . ар ен д о в а н н о й  нем.™ п р и ходится:

03 Ч  О.и  м ад
У бы вш . го с у д а р с т в , в р е с т ь я и ъ ......................... 1 5 , 6 две. 2 7 ,3  1е е - 5 7 , , Две.

» КОЛОНИСТОВЪ ................................................... 2,з * 4 6 ,2  » 5 1 „ *

> п о м іїц и зь и х ь  в р ........................................... 1 ,5  * 7 0 , ,  . 28,, >

> иоыЪщ. вр. съ  д а р с т в . надЪ ломъ . 7 ,3  *

СО

ьсГ
00

7 ,1 »

1 3 ,5  » СО о 52„ >

Арендаторами владельческихъ земель являются по преимуществу 
соседше бывшие помещичьи крестьяне, надельной земли—бывппе го
сударственные крестьяне и колонисты и, наконецъ, казенная аренда 
наиболее распространена у бывшихъ государственныхъ крестьянъ.

Между различными слоями населешя эти аренды распределяются
такъ:

На 100 дес. арендованной земли приходится:

У домохозиевъ, засЬвающнхъ до 5 дес....................
> > отъ 5 до 10 дес. , .
, > » 10 » 25 > . .
• » » 25 • 50 > . .
> » бол'йе 50 »

18,5 34,0 52,5 >

Аренда владельческой земли довольно равномерно распределена 
между различными слоями крестьянскаго населешя:, что же касается 
до казенной и крестьянской земли, то первая изъ нихъ более всего 
арендуется крупными и мелкими хозяевами, а последняя попадаетъ по 
преимуществу въ руки среднихъ хозяевъ. Посмотримь теперь, на ка-
кихъ услов1яхъ арендуются все эти земли.

1,1 *
К а з е н н о й  з е м л и  въ Мелитопольскомъ уезде числится всего 

72.391,5 дес. удобной и 3.161 неудобной^ всего же 75,552,, дес. земли 
или на 100 дес. надельной земли приходится всего только 9,5 казенной.

22 ,о 31 ,5 46 ,5 дес

7 ,з 3 7 „ 55 ,о >

7,« 31,6 61,0 >

П ,о 2 9 ,о 60 ,о >

2 2 , , 40,6 .3 6 ,7 >
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Казенный земли въ Мелитопольскомъ у ізд і нікогда представляли со
бою громадный фондъ для наділенія землею переселенцевь. Въ настоя
щ ее время фондъ этотъ почти совершенно истощился. Управленіе Го
сударственными Имуществами считаетъ возможнымъ поселить на ка- 
зенныхъ земляхъ около 1.900 душъ *), остальная же казенная земля, 
благодаря отсутствію воды, признается неудобной для образованія по
селеній.

Вс* казенныя земли Мелитопольскаго уізда за исключешемъ 850 
дес., бывшйхъ акцизнаго відомства, состоятъ изъ устроенныхъ казен. 
но-оброчныхъ участковъ. Такихъ казенно-оброчныхъ участковъ или 
статей въ Мелитопольскомъ у ізд і всего 9 и каждый изъ нихъ разді- 
ленъ на нісколько меньшихь участковъ или номеровъ-, вcixъ такихъ 
номеровъ 101. Каждый номеръ снятъ на нланъ и подробно описанъ, 
причемъ для него сдйланъ учетъ нормальнаго дохода съ десятины. Всі 
участки сдаются съ торговъ въ оброчное содержите на сроки не свы
ше 24 л ігь . Въ 1884 году они распреділялись между арендаторами 
такимъ образомъ:

г  -  .........  . . .  ,  . 0 ! |  V

Званіе арендаторовъ.

eâ са 
о  с- 
о  н со ■=£ £ <D Gm ca
о•=:о
£

Число арендован- 
ныхъ деситинъ. 1’азмЪръ участка.
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Кр. общества................. 17 36450,2 2670,4 2144,, 7284 246 80520,15 2,20 4,99
Товарищ, крестьянъ . . 4 3265,а 46,у 816,4 1227,2 502,2 8142,53 2,49 2,80 2

0тд!льн. лица /изъ кр. . 10 6689,4 122,4 668,э 1430,з 358 14695,22 2~»19 3,08 1,71
Колонисты.*.................... 8 9233„ 122,4 1151,4 2747,з 403 16564,95 1,79 2,вс 1,89
Купцы и иЦщане. . . 7 16752,з 196,9 2393,, 9292 502,5 35664,8| 2,12 З,32 1,31

И т о г о .  . 46 72391,., 3158,7 1573,7 9292 246 155588,7-, 2,ю 4,99 1 i31

')  На казенно-оброчной стать1! „Куянъ Ялта 1120 душъ, на стать! за № 107-мъ— 
35 душъ я около 100—120 душъ на второ-константиновскомъ участе!. На статью за 
№ 104 уже отведена земля для креотьянъ деревин Косаковки и для бывш. чиншеви- 
ковъ Кіевскон губерній, образовавшихъ селеніе Петровку.
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Около половины всей казенной земли находится въ пользованш 
сельскихъ обществъ, около 4„ °/о находится въ рукахъ крестьянскихъ 
товариществъ, 9,а—у отд'Ьльныхъ лицъ изъ крестьянскаго сослсшя и 
13,7 у колонистовъ. Такимъ образомъ арендаторы изъ податнаго со- 
сло^я захватили въ свои руки бодЪе 8Д все^ казенной земли.

Каждое сельское общество въ частности арендуетъ следующее 
количество казенной земли:

Число дес. земли. На кавой Годовой ДОХОД'!,.

НАВВАШЕ 0БЩ ЕС1ВЬ.
УдоГрной. Неудпбв. срокъ. Руб. Кон.

Ивановское Г . . .....................• . . 4998 109,8
Годы.

1880-89 8615 15
Ниво-Алекйавдровское ........................ 4325,s 1б,7 1882—1391 9176 69
Нокровскле ......................................... 2016.в 56,8 1880—1886 5546 • --
В. Рогачикское .................................... 2028, „ 8,0 1880—1886 4720 —
На общ. положи Саибругв................... 2018.э 17,3 1882-1891 4297 53
Агайманскос .............................  . . 4178,s 60,4 1880—1889 5680 20
То-же самое........................................... 1080 11,, 1881-1889 1594 54
Шатбвскор............................................. 1537 21,! 1880—1889 3493 36
Ефремовсвое.........................................
Тоже самое ............................................

4865,8 1607,1 1883—1886 ' 8965 • 80
2418,4 26,i 1884-1893 5491 74

Родшновевое......................................... 527,5 229,;1 1883—1886 2293 10
Даниловское ........................................... 1254,, 6,.| 1884—1893 4172 25

1212,s 5,2 1884—1893 3671 30
Давыдовсвоо............................................. - 1186,, 65,з 1884—1893 3994 32
Гордлевские....................................  . 246 358 1882—1885 1141 56
Ново Николаевские................................ 702,х 76,„ 1882-1885 3507 75
Дармштадское......................................... 354 14,з 1875-1887 1162 5
Чехоградское ....................  . . . . . 453 0,8 1875-1887 1364 27
Петровское..................................... Ю46,д 8,2 1882—1894 1632 54

И т о г о ......... 36450,.д 2670,4 — j  80520 15

KpoMte того, общество крестьянъ с. Рубановки арендуетъ въ по
граничной казеннооброчной стать!! ДнЪпровскаго уз!!да 11,335,:; дес. 
удобной земли и63,з д. неудобной за 24120 руб., срокомъ съ 1880 по 1886 
годъ-, крестьяне Ново-Торгаевскаго общества—въ той же казенно-оброч
ной статье 1599 д. удобной земли и 22,5 дес. неудобной за 2512 руб. 50 коп., 
на такой же срокъ, и Юзкуйское общество—889 дес. за 1206 р., срокомъ 
на 3 года и, наконедъ, 27 домохозяевъ д. Елизаветовки, 18 изъ д. 
Анновки и 5 изъ д. Михайловки Акимовской волости арендовали на 
12 л!,тъ 850 дес. казеной земли въ Бердянскомъ убздЬ. съ обязатель- 
ствомъ въ течете двухъ л!зтъ переселиться на арендованную землю. 
Наконецъ, всЪ казенно-оброчные участки въ Мелитопольскомъ уЬздЬ



-  8 6  —

устроенны по девятипольной систем* хозяйства, т. е. разбиты на 9 полей, 
изъ которыхъ подъ посевами должны находиться три поля, а остальныя 
шесть полей должны находиться подъ залежью. Такимъ образомъ, арен
датору предоставляется право собирать не более трехъ урожаевъ хлеб- 
ныхъ и другихъ растеній съ каждаго поля, причемъ подъ пос*въ табаку 
и масляничныхъ растеній можетъ быть занято не более */ю части предо
ставленной для обработки площади. На остальныхъ 6 залежныхъ поляхъ 
арендаторъ можетъ только пасти скотъ и косить сЄно. Выборъ полей 
подъ хлебныя и вообще возделываемый растенія предоставляется арен
датору, но только съ непременнымъ условіемв, чтобы съ каждаго поля 
было снято 3 урожая сряду. Для облегченія контроля за точнымъ со- 
блюденіем'ь этого условія, арендаторы казенно-оброчныхъ статей обя
заны вначале каждаго трехлетія и притомъ не позже 1-го Мая пись- 
мено заявлять Управленій) Государственными Имуществамй о томъ, 
какія именно поля желаютъ занять на три года подъ возделываемый 
растенія. На залежи позволяется возделывать и кормовыя травы, но 
только на сЄно и кормъ скоту, а никакъ не на семена. Если бы на за
лежи выросъ самосЬвъ (падалица) какого либо хлеба, арендаторъ обя- * 
занъ не позже перваго Мая заявить объ эгомъ чиновникамъ, завЄ- 
дующимъ участками, и, не ожидая созреванія зерна, скормить скотомъ, 
или скосить на сЄно.

Арендаторъ имеетъ право, если пожелаетъ, заводить хутора на 
снятыхъ участкахъ, копать колодцы, пруды и копани на свой счетъ, 
съ темъ что по истеченіи срока аренды строенія должны быть снесены 
въ четырехъ-месячный срокъ, если только между нимъ и новымъ арен- 
даторомъ не состоится обоюднаго соглашенія. Колодны же и копани 
должны остаться въ пользу казны безъ всякаго за нихъ вознагражденія. 

ГАрендная плата вносится непосредственно въ уездное казначейство за 
каждое полугодіе впередъ. Въ обезпеченіе исправнаго содержанія и 
своевременнаго платежа арендной платы въ казну, арендаторы обязаны 
представлять залогъ, равный полугодичной арендной плате. Крестьян- 
скимъ обществам и всехъ найменованій, на основаній Высочайше утверж
денная 22 Мая 1881 года положеній Комитета Министровъ, разрешается 

^представлять взаменъ залогоиъ мірскіе приговоры. Отдельный лица изъ 
 ̂крестьянскихъ обществъ могутъ представлять, взамЬнъ денежныхъ за- 
логовъ, ручательства благонадежныхъ членовъ того же общества, при 
чемъ эти ручательства принимаются въ сумме соответственной числу 
поручителей, полагая по пяти рублей на каждаго. Но при этомъ тре
буется, чтобы арендуемая земля отстояла не далее 15 верстъ отъ селенія 
и чтобы годовая арендная плата не превышала трехсотъ рублей сереб- 
роМъ. Какъ распределяется казенная аренда между членами сельскихъ
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обществъ и какъ разверстывается между ними арендная плата, будетъ 
показано во второй части настоящаго выпуска.

А р е н д а  в л а д е л ь ч е с к о й  земли.  Крестьяне Мелитопольскаго 
уезда ежегодно снимаютъ у землевладельцевъ болЬе 70000 дес. одной 
только пахатной земли, не считая прочихъ угодій. Земли эти сни
маются за деньги, изъ доли продукта и за определенные отработки. 
Ниже мы сделаемъ подробную характеристику каждой изъ этихъ Формъ 
аренды, а теперь покажемъ только распространенность ихъ какъ по 
территоріи уЄзда, такъ и среди различныхъ слоевъ населенія. Размеръ
и р асп ростр ан ен н ость каждой Формы аренды владельческой пан
видны и$ъ сл ед у ю щ и х ъ  данны хъ:

онсв«5*вш
Си

И»
а зя
к во ж2» я о

1
м £  о я я ? в н 0-3 - Я
:« в* ®* *

оЧ гО
ё “

о  2 . =Ч 5  ®« 4) 3 1  1  І  М й 
о  Ц д Е Е

ЕГ1 О, СГ1 сс" В
За деиьгн ........................ 36,„ 37648 50,5 16,7
Иат, доли продукта . . ,. . 3440 52,„ 33827 45,, 9,8
За отработка ................ 800 12,о 3074 4,1 3,8

Всего . . 6628 100,о 74549 100,о П,а

Такимъ образомъ, наиболее распространенной Формой аренды 
является скоищина, но за то, более крупные участки снимаются за 
деньги и эта Форма аренды поэтому достигаетъ наибольшихъ разме- 
ровъ. Распространенность скопщины объясняется прежде всего доступ
ностью ея для массы населешя, кроме того крестьянъ привлекаетъ 
также и то обстоятельство, что при скопщине, въ случае полнаго не
урожая, не приходится по крайней мерб терять арендной платы. Нако 
нецъ, аренда земли за отработки достигаетъ наименыиихъ размеровъ 
и весьма мало распространена среди населешя Мелитопольскаго уезда. 
Эти способы аренды земли распределяются среди различныхъ слоевъ 
крестьянскаго населенья такимъ образомъ:

На 100 дес. арендованной neu.ni взято десятинъ;

Домохозяева, засіваюіціо до 5 дес. .

В
и
л
9
Ф
«С

«есо
2 1 ,1

В
В
ч
о  .

се 
»л £  

Я  5?

74„

Н
О

40
ее
си
но
всо

4,5
> боліє 5 и до 10 дес. 22,., 69,7 8 ,1

. > * 10 ,  » 25 •  ., 27,, 04,з 8,5
> » 25 .  . 5бГ »  ,. 43,| 63,5 3 ,1

> бол &е . . . . 50 * ■ 78,, 20,8 1,1
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Денежная аренда, следовательно, преобладаетъ только у крупныхъ 
посевщиковъ, иди, что тоже, у зажиточныхъ домохозяевъ, у всехъ 
остальныхъ преобладаетъ скопщина и темъ больше, чемъ экономически 
слабее известная группа. Наконедъ, за отработки наибольшее коли
чество земли арендуется, какъ и следовало ожидать, средними домо
хозяевами. Последшй способъ аренды является непосильнымъ для ела- 
быхъ и слишкомъ стеснительнымъ для крупныхъ хозяевъ.

По территорш уезда способы арендован1я земли распределяются
такъ:

В О Л О С Т И .

На 100 дес. 
всей пло

щади воло
сти приход, 
дес. вн'Ь- 

|Над. земли.

На 100 дес. арендов. 
пашни взнто деентшгь.

На 100 случаевъ 
аренды приходится.

За
деньги.

Изъ до
ли про
дукта.

За
отра
ботки.

За
деньги.

Изъ до
ли про
дукта.

За
отра
ботки.

1 Пришибская................... 99,5 0,5 98,5 1,5
2 Белозерская................... 2,8 93,4 6,6 — 79,о 21,0 —
3 Лепатихская . . . . . . — 88,з 4,2 7,5 67,2 12,о 20,8
4 Рубановская ................... — 86,5 13,5 72,з 27,7 —
5 Михайловская............... 6,1 78,7 21.3 — 74,7 25,з •—
6 Рогачикская ................... 36,6 71,3 2,8 25,9 46,0 3,6 50,4
7 Эйгенфельдская . . . . . 23,о 69.0 31,0 — 77,3 22,7 —
8 Каменская . ............... — 65.3 22,8 11,9 32 15,7 52,з
9 Терпеньевская............... 45,5 64,6 25,8 9,6 66.8 32,2 1,0

10 Веселянская................... 50.о 61.5 13,5 25,о 57,5 12,1 30,4
11 Васильевская............... ... 68,5 48,7 51,0 0,з 30,2 69,5 0,3
12 Юзкуйская....................... 44,з 47,5 52,5 24,6 75,4 —

13 Балковская ....................... 61,5 31,4 64.8 3,8 28,з 62,о 9,2
14 Акимовская....................... 55,5 19,9 64,8 5,3 10,8 74,4 14,8
15 Ефремовская................... 32,9 33,6 66,1 0,з 22,2 77,1 0.7
16 Серогозская................... 15,8 28,6 72,0 42,2 57,1 0,7
17 Веселовская ................... 68,6 12,0 87,2 1,8 13,1 86,6 0,3
18 Ивановская................... 32,9 4,1 96.6 0,з 2,2 97,з 0,5

35,8 50,5 45,4 4,1 36,0 52,о 12,0

Приведенная таблица показываетъ намъ, что все волости по пре- 
обладашю той или иной Формы аренды владельческой пашни могутъ 
быть разбиты на две болыпихъ группы, въ первой изъ нихъ преобла
даетъ аренда за деньги и отработки, и мы находимъ, что въ эту группу 
вошли десять волостей, либо вовсе лишенныхъ внЬнадельной земли, 
либо заключающихъ въ своихъ предедахъ рядомъ съ малоземельными
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общинами крупный им^шя съ владельческими запашками. Въ волостяхъ 
второй группы преобладаетъ аренда изъ доли продукта и вместе съ 
темъ въ эту группу входятъ частью волости съ наибольшимъ процен- 
томъ вненадельной земли, частью же татя волости, въ которыхъ много 
казенно-оброчныхъ участковъ (Серогозская, Ивановская и Ефре
мовская).

Очевидно, что въ волостяхъ первой группы аренда владельческой 
пашни труднее и менее доступна для массы населен1я, чемъ во второй. 
Въ волостяхъ первой группы домохозяевамъ, желающимъ арендовать 
владельческую пашню, приходится либо искать ее за пределами своей 
волости, либо соглашаться на услов1я крупныхъ землевладельцевъ, 
между темъ какъ во второй группе домохозяева находятъ по близости 
много вненадельной земли, и притомъ присутств1в дешевой казенной 
земли понижаетъ арендную плату. Наконедъ, въ начале настоящей 
главы мы уже имели случай показать, что въ первой группе волостей 
вообще аренда менее распространена, чемъ во второй. Такимъ обра- 
зомъ выходитъ, что при доступности аренды, она принимаешь Форму 
скопщины, а при обратныхъ у слов) яхъ—Форму аренды за деньги и 
отработки. Все это объясняетъ намъ причину той разницы въ Формахъ 
аренды, которую мы замечаемъ у различныхъ разрядовъ поселянъ. 
Такъ:

На 100 дес. арендованной землп приходится взятой:
За деньги. Изъ доли продув. За отработки.

У бывшихъ колонистовъ ..................................... 94,, б,6 —
У бывшихъ государственныхъ крест................... 58)() 38,* 3,6
> » помТ.щпч. крест, съ нолньшъ надЬл. 37,6 52,* Ю,о
* > > > съ дарствен, над1>л. 8,8 86,* 4,8

50,, 45,4 4,1

Такимъ образомъ, денежная аренда преобладаетъ у бывшихъ ко- 
лонистовъ и государственныхъ крестьянъ, а скопщина у бывшихъ по- 
мЬщичьихъ крестьянъ, какъ съ дарственнымъ, такъ и съ полнымъ на- 
деломщ наконецъ, аренда за отработки мало развита, какъ у бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ, такъ и у дарственниковъ. Причина этого 
явлешя теперь для насъ совершенно понятна: какъ бывппе колонисты, 
такъ и бывипе государственные крестьяне удалены отъ владельческихъ 
земель и оба разряда отличаются своею зажиточностью, а мы уже 
знаемъ, что какъ то, такъ и другое обстоятельство способствуютъ де
нежной арендЬ. Точно такимъ же образомъ у бывшихъ пом’Ьщичьихъ 
крестьянъ, какъ съ полнымъ, такъ и съ дарственнымъ над'Ьломъ при 
нротивуположныхъ услов1яхъ развита скопщина. Что же касается до
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дарственниковъ, то въ большинства случаевъ они слишкомъ малосиль
ны для того, чтобы брать на себя отработку арендной платы.

Разсмогримъ теперь въ частности каждый изъ способовъ арендо- 
вашя владельческой земли.

а) А р е н д а  з а  д е н ь г и  ц'Ьлымъ обществомъ или товарище- 
ствомъ весьма мало распространена въ Мелитопольскомъ уезде. Мы 
уже знаемъ, что за деньги снимается более 37,000 дес. владельческой 
пашни и изъ этого количества, если не считать толоки, на долю обще
ственной и товарищеской аренды приходится не более 7,000 дес. и вся 
остальная пашня, т. е. более 30,000 десятинъ, снимается „въ разноту“, 
т. е. отдельными домохозяевами.

Въ подворную перепись у насъ занесено только 14 следующихъ 
случаевъ аренды цедымъ обществомъ или товариществомъ:

Кто арсндуетъ. У К О Г О . ,

НИоо
оквлчомо в к

ав
ія 

уг
од

ья
.

На каинхъ условінхь.

03 ’>'3 
В  М и сс в ш н ч я ев <» * «л 
Сі. ха <33 О в- ^

р. К-

Общ. !ф. С . Даниловки. г. Мазаева. 1260 д. стен. Съ прав засЬв не бол. */• 3 31
Тон. кр . С. Ново-Цвкол. ни. Мирскаго. 1590 » > > » * * * V» 2 32

> * > Б. Ленатихи. г. Дурилина. 2000 » * » * • * » Уз 2 50
Они же. у него-же 1500 » > » > * * • у* 3 15
Они же. у него-же. 1000 » > > > . 1 » у* 4 —

Общ. кр . с. Орлянска. у земств, и духов. 1639 вс. угод. > > • * * Уз 4 50
Тов. кр . е. Б. Знамении Рогачнв. эконом. 1100 д. стен. > » засЬвать всю 3 —

Общ. кол. с. Гохгеймъ. г. Попова. 1476 . пахот. »  » >  > 7 —

> >  > В. Рогачика. Херсонеск. монастыр. 1300 » степи. >  » ие иол. Уз 5 50
. *  * » 1 Хитровви. гр. Каикрвна. 400 » пах. >  » засЬвать всю 3 50

І і  1 Васильевки. г. Попова. 720 • пасто. Подъ вып. скота и покосъ 2

> > > Царик. Кута граф. Канкрвна. 760 » * Подъ вынасъ скота. 1 —

» >  д. Скельки. г. Попова. 800 . плав. Выпнсъ скота и посЬвъ. 2 —

> .  н . Рогачика. Рогачнв. эконом. 900 . > > >  >  > 1

Кроме того, 4 общества Рогачикской волости арендуютъ пахот
ную землю за деньги и за. отработку, но о нихъ мы поговоримъ ниже.

При общественной или товарищеской аренде земля снимается на 
сроки отъ 3 до 12 летъ, въ контрактахъ иди услов1яхъ, которые при 
этомъ заключаются подробно, указывается о срокахъ уплаты денегъ, 
но почти ничего не говорится о способахъ пользовашя арендованной 
землею, самое большое, если арендаторы обязываются оставлять подъ 
толокою известную часть земли, но часто и это услов1е не упоми
нается, и въ этомъ случае арендаторъ распоряжается землею вполне
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по своему усмотренш, онъ можетъ всю ее изъ году въ годъ обращать 
подъ распашку, обращать въ сЬнокосъ, оставлять подъ толокою.

Аренда владельческой пашни въ „разноту“ гораздо распростра
неннее. Чтобы не иметь дела съ множествомъ мелкихъ арендаторовъ, 
мнопя экономш делятъ свои земли на клетки, отъ 10 до 30 дес. въ 
каждой, и сдаютъ въ одне руки не менее одной клетки. Мягкая земля 
сдается обыкновенно на одинъ годъ, целина же, хотя также сдается 
на годъ, но на севере уезда обыкновенно за арендаторомъ целины 
признается право удержать эту землю въ течете одного или двухъ 
последующихъ летъ за такую же цену или съ небольшой надбавкой, 
въ виде отработокъ въ пользу экономна.

б) А р е н д а  с о с к о п щ и н ы .  При такой аренде съемщикъ обя- 
занъ засеять арендованную землю своими семенами, убрать хлебъ въ 
копны, по жребш или по счету копенъ отделить долю землевладельца, 
перевезти ее куда укажутъ и сложить въ скирды. Только исполнивши 
все эти работы, съемщикъ имеетъ право приступить къ перевозке сво
ей доли урожая. Доля землевладельца колеблется отъ 1/3 до 72 урожая, 
и казалось бы, поэтому, что такая сдача земли весьма для него вы
годна. На деле же оказывается, что далеко не все землевладельцы 
съ одинаковой охотой сдаютъ свои земли со скопщины; такъ, напри- 
меръ, въ Веселовской волости часто земля сдается въ аренду только 
съ темъ условгемъ, чтобы на'каждыя 45 дес., взятыхъ со скопщины, 
обязательно одна десятина арендовалась за деньги. Вообще землевла
дельцы отдаютъ предпочтете денежной аренде, какъ источнику более 
вЬрнаго и постояннаго дохода. При азартности полеваго хозяйства 
въ Мелитопольскомъ уезде съемщики, руководствуясь житейскимъ 
правиломъ, что «не земля родитъ, а годъ», стремятся засеять наиболее 
дешевымъ способомъ какъ можно больше земли. Чтобъ удешевить аренд
ную плату за землю, взятую со скоищины, они стараются выгадывать 
на обработке; въ урожайный годъ арендаторъ получаетъ громадный 
барышъ, въ неурожайный онъ только теряетъ семена, и весьма ничтож
ный расходъ на обработку.По той же самой причине арендаторы и лучше 
и своевременнее обработываютъ собственную землю, чемъ взятую со 
скопщины. Во всбхъ договорахъ на сдачу земли со скоищины, мы 
встречаемъ пункты, имеюпце целью ограничить такое отношеше съем
щика къ арендованной земле, но въ большинстве случаевъ цель не 
достигается.

Чтобы лучше выяснить У С Л О В 1 Я ,  на которыхъ арендуется земля 
со скопщины, приведемъ несколько примеровъ.

Въ Акимовской волости Петровская эконом1я сдаетъ землю подъ 
посЬвъ ржи, пшеницы, ячменя и овса изъ третьей копны, Т. е. ВЪ ПОЛЬ-
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зу 9КОноміи поступаешь третья часть урожая. Каждому отдельному 
съемщику земля отводится 9К0Н0МІЄЮ, причемъ однородные ПОС'ЬВЫ у 
всіх'ь арендаторовъ отводятся къ одному місту. Сімена, обработка 
и уборка—съемщика. Убранный въ копны урожай складывается къ 
одной стороні десятины и, затЬмъ, третья часть свозится на гумно и 
складывается въ скирды. Если кто либо изъ крестьянъ, взявшихъ землю 
подъ скопщину, почему либо оставить ее незасеянною, то подвергается 
за это штрафу въ размірі 50 рублей. Если же зкономія замітить, 
что съемщики сіюшь и убираютъ хлебъ на купленной и надільной 
землі раньше, чемъ на скопщині, и что отъ этого страдаютъ посевы 
на скопщині, то отъ такихъ крестьянъ економія принимаешь не У8, а */4 
урожая.

Заснятую землю, кроме третьей части урожая, крестьяне обязаны, 
въ виді благодарности, свезти и сложить въ скирды по 2 копны хліба 
отъ каждой десятины, засіянной яровымъ хлібомь. Въ Балковской во
лости скопщина еще боліє упорядочена. Такъ въ Ивановской економій 
земля разбита на клітки по К( дес, въ каждой и сдается на слідую- 
щихъ услов1яхъ:

1) Земля сдается подъ посЬвъ ржи, пшеницы, ячменя и проса изъ 
третьей части, не иначе какъ въ указанномъ м істі, для каждаго хліба 
отдельно, и по три клітки въ рядъ на каждаго съемщика или нісколь- 
кихъ домохозяевъ. Съёмщики обязаны прежде всего оторать отъ каж
дой клітки отдельно по одной десятині земли для экономическаго по
сівав оралка должна быть хороша и глубиною не меніе 4 вершковъ 
и безъ огріховь. Если кто выоретъ дурно, не по хозяйски, то 9К0Н0 - 
мія иміешь право не дать ему земли подъ скопщину, пока онъ не ис
правишь работы, а если невозможно исправить, то—пока не выоретъ 
вновь столько же десятинъ, сколько дурно запахано.

2) На взятой подъ скопщину землі съемщики обязаны засівать 
своими сіменами, сіять, убирать и возить своими средствами. Но всімгь 
тремъ клеткамъ долженъ быть засіять одинъ и тотъ же хлібь и са
мый посівв долженъ быть произведенъ равномерно, въ противномъ 
случае зкономія имеешь право оставить за собою урожай любой клітки, 
хотя бы на ней былъ боліє ценный хлібь, чемъ на остальныхъ двухъ.

В) Съ каждой десятины, взятой со скошцины, съемщики обязаны 
не позже 1-го мая доставить по два овражковыхъ хвостика или упла
тить по 5 коп. за каждый недоставленный къ сроку хвостикъ. На съем- 
щикахъ же лежитъ исполненіе всйхъ обязательныхъ постановленій 
правительства и земства по истребленію вредныхъ насікомьіхь.

4) Обмежки, разділяющіе клітки, не должны быть запаханы и, 
если они уже переоранные, то должны быть возобновлены съемщи-



нами; за неисполненіе этого условія зкономія въ праві* взыскать по 
3 руб. штра-ьа съ каждаго арендатора.

5) Если кто изъ съемщиковъ не засЬетъ взятой земли или не скоситъ 
съ нее хлгЬба, то обязанъ уплатить въ зкономію по 6 р. за каждую деся
тину. Если кто либо засЬетъ не ту землю, которая была указана эко- 
номіей, то, независимо отъ третьей доли урожая, долженъ уплатить по 
3 руб. съ десятины.

6) Весь собранный со скопщины хлЬбъ, за исключешемъ ячменя, 
съемщики обязаны вязать и при кладкЬ въ копы привязывать верхніе 
снопы. Если же кто либо не пожелаетъ вязать хлЬбъ въ снопы, то, 
въ видЬ неустойки, обязанъ, тотчасъ по окончаніи возки хлЬба, моло
тить его изъ десятой мЬркиили же. вмЬсто третьей доли, уступить эко
номит половину урожая.

7) По уборкЬ всего хлЬба въ копы, съемщики безъотговорочно 
должны выЬхать въ поле и, совместно съ управляющимъ, должны бро
сить жребій, какая изъ трехъ клЬтокъ должна достаться зкономіи. По 
вьінутіи жребія, съемщики должны тотчасъ же перевозить на токъвесь 
хлЬбъ съ доставшихся зкономіи клЬтокъ. Если въ назначенный для 
возки день кто либо изъ съемщиковъ не выЬдетъ или же не будетъ 
возить хлЬбъ до окончанія возки, то подвергается штрафу по 4 руб. 
за каждый просроченный день. А такъкакъ отъ несвоевременной возки 
страдаетъ все общество, то оз’наченныя штраФныя деньги делятся по- 
поламъ: одна половина поступаетъ въ пользу зкономіи, а другая въ 
пользу Ивановскаго сельскаго училища.

8) Еслибы хлЬбъ уродился неодинаковымъ по количеству и каче
ству на всЬхъ трехъ клЬткахъ и съемщики пожелали бы, чтобы онъ 
былъ принятъ не по жребію, а по счету, то они обязываются заявить 
объ этомъ зкономіи и весь хл’Ьбъ слояшть такъ, чтобы въ каждой стайкЬ 
было ровно по полторы копы по всЬмъ трем’ь клЬткамъ-, остающееся 
снопы отъ послЬдней стайки должны быть сложены особо. Изъ каж
дой стайки зкономія принпмаетъ по счету третью часть, и съемщики 
немедленно ее перевозятъ на токъ. Копы, заключаются въ себь болЬе 
60 сноповъ, какъ положенный съ злымъ умысломъ, поступаютъ въ поль. 
зу зкономіи.

9) Пока весь экономический хдЬбъ со скопщины не будетъ пере 
везенъ, съемщики не въ праві* начинать возку своего хд-Ьба, въ про- 
тивномъ случаЬ съ нихъ взыскивается штраФЪ въ размЬрЬ 25 р.

Въ остальныхъ пунктахъ договора опредЬляется отвЬтетвенность 
съемщиковъ за украденный хлЬбъ и порядокъ возки хлЬба и кладки 
скирдъ. Почти на такихъ же точно услов1яхъ сдается земля со скоп
щины и въ остальныхъ имЬшяхъ этой местности.

— 93 -
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Доля землевладельца, какъ мы уже сказали, колеблется отъ '/, до 
V* урожая; только въ исключительныхъ сдучаяхъ она бываетъ меньше 
и редко больше. Более дешевая аренда всегда сопровождается либо 
отработками, либо какими нибудь льготными ycлoвiями въ пользу зем
левладельца. Такъ, напримеръ, Васильевская эконом1я сдала со скоп- 
щины 60 десятинъ подъ ячмень изъ '/5 части, но при этомъ эконом1я 
имеетъ право оставить за собою урожай съ 12 десятинъ по своему 
выбору. Въ имеши г. Вибе (д. Стокопани Юзкуйской волости) земля 
сдается съ 7« части, но за то крестьяне обязаны доставить на кирпич
ный заводъ по 1 сажени песку отъ десятины. Вообще повышете аренд
ной платы при скопщине делается при помощи отработокъ. Такъ, на
примеръ, земля сдается изъ 7з части; затемъ, въ случае роста аренд- 
ныхъ ценъ, арендаторъ обязывается кроме 73 части производить въ поль
зу экономш каше либо отработки. Сумма этихъ отработокъ постепенно 
ростетъ и, наконецъ, земля уже сдается изъ половины урожая. Въ 
южной части уезда земля сдается изъ */, части съ отработками (Сто
копани) и изъ •/* части; въ центре уезда земля сдается изъ 73, изъ 
7 3+отработки и изъ 2/„ (часто изъ 5 десятинъ одна сдается изъ '/2 и 
4 изъ 7з части, что составитъ почти 2/„) и местами изъ половины. 
Что касается до отработковъ, то вотъ несколько примеровъ, дающихъ 
понятае о ихъ размерахъ. Въ Веселовской волости (д. Новопоповка) 
скопщина дается изъ */3 части, но съ каждыхъ 5 десятинъ, взятыхъ со 
скопщины, съемщикъ обязанъ отвезти одну подводу на разстоянш 
30—35 верстъ; въ Балковской волости скопщина дается также изъ 73 доли, 
но съ каждыхъ 30 дес., взятыхъ въ аренду, необходимо оторать 3 дес. 
и скосить и убрать 1 дес. хлеба.

Арендный цены подъ сенокосы вообще сильно колеблятся. Изъ 
первой главы мы уже знаемъ, что въ Мелитопольскомъ уезде нередко 
бываютъ годы, въ которые совершенно нетъ сена, и само собою по
нятно, что те потные „п о д ы% на которыхъ уродится хоть немного 
травы, ценятся очень дорого. Въ северной окраине уезда близь Дне- 
провскихъ плавень урожаи сена более обезпечены и арендный цены 
на сенокосныя угодья устойчивее. Для этой местности мы можемъ 
констатировать сильный подъемъ арендныхъ ценъ. Такъ. въ с. Царицинъ- 
Кутъ (Веселянской волости) летъ 15—20 назадъ сенокосы сдавались 
изъ 7з части, летъ черезъ пять цены поднялись до 7а урожая; года 
четыре назадъ лучппя травы уже сдавались изъ 5/з и» наконецъ, ме
стами дошли до 2/31 т. е. съемщикъ получаетъ только 73 урожая, а осталь
ные 2/3 идутъ въ пользу землевладельца.

в) А р е н д а  з а  о т р а б о т к и  въ более или менее значительныхъ 
размерахъ встречается въ северной части уезда близь Веселянской,
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Благовещенской, Ивановской и Рогачикской зкономій. Такъ, кр. с. Весе- 
лянки за одну десятину, взятую въ аренду, обязаны скосить, связать и 
свозить урожай съ 1V3 десятины зкономическаго посева. Хитровскіе 
крестьяне за 300 дес. толоки обязаны скосить, связать и перевезти 
урожай съ 200 дес. Въ Балковской волости (с. Благовещенка) за каж
дые 10 дес., взятыхъ въ аренду за отработки, съемщикъ обязывается 
обработать и убрать урожай съ 7 дес. экономической земли. Наконецъ, 
все селенія бывшихъ помещичьихъ крестьянъ Рогачикской волости 
берутъ землю за отработку въ Рогачикской зкономій. Такъ, 86 домохо- 
зясвъ д. Бабиной арендуютъ на 12 детъ 477,3 десятинъ за 837 р. въ 
годъ и уборку 165 дес. зкономическаго посева. Общество разложило 
арендную плату такимъ образомъ, что за каждую арендованную де
сятину приходится платить по 1 р. 88 7» к- и, кроме того, откосить 
около 7з десятины (5 саженъ 7 четвертей; въ десятине 15 саженъ). 
На такихъ же точно услов1яхъ арендуютъ землю и крестьяне д. Упаков
ки, Карайдубоны и Нижняго Рогачика; все они платятъ отъ 1 р. 8 9 -  
до 1 р. 94 к. съ десятины и, кроме того, откашивать по '/в десятины. 
Отработки чречвычайно стесняютъ крестьянъ, но экономія, сильно нуж
даясь въ рабочихъ рукахъ, на другихъ услов1яхъ земли не сдаетъ.

Въ 4 имЬшяхъ Мелитопольскаго уезда мы встречаемъ еще долго
срочную аренду, не имеющую ничего общаго съ разсмотренными нами 
Формами. Въ этихъ имЄніяхгь земля сдается на-продолжительные сроки 
безземельнымъ немцамъ, съ темъ услов1емъ, чтобы они устроили на 
ней поселеніе и вели хозяйство по образцу колонистовъ. Обыкновенно 
земля сдается на сроки отъ 9 до 12 летъ, съ платою отъ 2 до 3 руб. 
75 к. за десятину, причемъ все повинности падаютъ на арендаторовъ. 
Земля подъ усадебную оседлость дается безплатно, но зато арендато
ры обязаны развести по 7а десятины сада или десной плантації! на 
каждый дворъ.

Въ контрактахъ въ большинстве случаевъ указывается способъ ве- 
денія хозяйства,причемъ требуется, чтобы подъ занятымъ паромъ находи
лось около 10% пахатной земли. Все постройки, по окончаніи срока 
аренды, должны быть либо снесены, либо переуступлены новому аренда
тору, въ противномъ случае онЄ поступаютъ въ пользу зкономій. 
На такихъ ycлoвiяxъ въ Мелитопольскомъ уЄздЄ устроено 17 колоній, 
изъ которыхъ 6 въ Рогачикской зкономій, 9—въ имЄніи В. П. Попо
ва и по одной въ имЄніяхь графа Канкрина и Е. В. Рыкова. Числовыя 
данныя о хозяйственномъ положеній этихъ колоній приведены въ 
„Статистическихъ таблицахъ".

А р е н д а  н а д е л ь н о й  земли.  Въ аренду поступаютъ какъ 
участки, сдаваемые всемъ обществомъ, такъ и наделы и часть наде-
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ловъ отд'Ьльныхъ домохозяевъ. Община нередко, какъ это видно бу. 
детъ изъ П-ой части настоящаго выпуска, отдйляетъ более или менее 
значительные участки земли для сдачи ихъ въ аренду. Участки эти либо 
сдаются постороннимъ крупнымъ арендаторамъ, либо разбиваются на 
неболыше участки, и съ торговъ, или за определенную плату съ деся
тины сдаются членамъ общества. Такъ, напримеръ, В. Белозерское 
общество сдаетъ 2000 дес. общественной земли по 6 рублей съ деся
тины. Такимъ же точно образомъ и Демьяновское общество вырезало 
1000 десятинъ и съ торговъ сдаетъ ее клетками, по 20-ть деся гинъ въ 
каждой.

Наибольший участокъ общественной земли, сдаваемой въ аренду, 
принадлежать колонистамъ Нришибской и ЭйгенФельдскоЙ волостей,— 
это такъ называемый общественный овчарный участокъ. Происхожде- 
т е  этого участка таково:

Около 1810 года изъ запасной земли, назначенной подъ наседешя 
колонистовъ, былъ образованъ, по предложенш колошальнаго управ- 
лешя, обшдй овчарный участокъ. Съ каждаго хозяйства было взыскано 
по 5 рублей и на эти деньги бьк!а образована образцовая тонкорун 
ная овчарня.

Въ конце шестидесятыхъ годовъ, въ виду того, что цена земли 
значительно поднялась и полеводство стало доходнее, чемъ овцеводст
во, волостной сходъ решился распродать овецъ, а земли отдать въ 
аренду. Одновременно съ этимъ и сельсюя общества отдйльныхъ ко- 
лошй запретили своимъ членамъ держать овецъ, чтобы не стравливать 
окончательно толоку. ВогЬдъ за уничтожешемъ овчарни безземельные, 
проживающее въ колон1яхъ, стали просить о наделеши ихъ ,землею и 
ходатайство ихъ было удовлетворено; они получили по 12 десят. на 
дворъ. Въ середине семидесятыхъ годовъ вновь образовав1шеся без
земельные тоже стали хлопотать о наделенш ихъ землею изъ бывша- 
го овчарнаго участка, но Эйгено>ельдская и Пришибская волости воз
будили ходатайство о томъ, чтобы овчарный участокъ остался навсегда 
незаселеннымъ, съ темъ, что деньги, вырученныя отъ сдачи его въ 
аренду, будутъ употреблены исключительно на покупку земли своимъ 
безземельнымъ. Ходатайство это было уважено. Въовчарномъ участке 
въ настоящее время 6551 дес. 980 саженъ, разбитъ онъ на 1283 клет
ки, по 5 дес. въ каждой. Ежегодно весь онъ сдается выборными це- 
новщиками въ аренду съ торговъ; даетъ онъ ежегодно отъ 30 до 55 
тысячъ рублей доходу и капиталъ этотъ кладется въ какое либо кре
дитное учреждеше. По истечеши нескодькихъ летъ, волость имеетъ 
возможность купить участокъ земли для безземельныхъ. Такимъ обра
зомъ, эти волости купили уже значительное количество земли въ Ека-
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теринославской и Херсонской губертяхь. Земля эта отдана на выплату 
безземельнымъ на весьма льготных-!. услов1яхъ. Съ 1876 но 1483 г. 
овчарный участогь сдавался въ аренду по следующим-!. цЬнамъ.

Число десят. Выр$
аренды.

чено 
платы.

Средняя аренд, 
плата

за десятину.
р. К. р. К.

1876 6245 38278 43 в 12
1877 6237 34049 ЭЭ 5 45
1878 6549 30553 17 4 66
1879 6548 40841 82 6 23
1880 6547 39826 64 6 8
1881 6510 45614 69 7 —

1882 6548 53041 8 8 10
1883 6551 55065 69 8 40

337270 р. 89 к. 6_р. 51 в.

Средняя арендная плата при сдач* овчарнаго участка мелким ъ 
съемщикамъ доходила до 8 р. 40 к. и колеблется отъ 6 до 10 рублей 
за десятину. Такій сравнительно вьісокія ціньї держатся во всемъ 
сіверномк и центральномъ рашнахъ уізда. Містами толочная земля 
сдается по 11 и даже по 13 р. за десятину. Въ южной и югозападной 
части ціньї значительно ниже—о н і рідко превышаютъ 6 руб., а при 
сдачі крупнымъ арендаторамъ значительно ниже. Такъ, напримірк, въ 
с. Демьяновкі Сірогозской волости 600 дес. общественной земли сда
ны въ аренду на 6 л іта  по 2 р. 25 к. за десятину, въ с. Петровкі 
Ивановской волости 2000 дес. сданы въ аренду также на 6 л іта  по 
1 р. 50 к. за десятину.

Отдельные домохозяева сдаютъ свою надільную землю либо ц і 
лими наділами, либо подесятинно. Въ первомъ случаі земля сдается 
обыкновенно за подати съ большей или меньшей доплатой, во второмъ 
случаі она сдается за деньги, за проценты по займамъ, въ виді упла
ты за солому и полову и со скопщины. Денежная арендная плата 
подвержена чрезвычайно болынимъ колебатямъ; ц іна въ этомъ слу
чаі зависитъ отъ степени нужды сдающаго землю, отъ времени сдачи, 
отъ разстоянія ее отъ селенія и т. п. Со скопщины земля сдается либо 
изъ V, доли, либо изъ половины, но въ посл^немъ случаі сдающій 
землю помогаетъ съемщику въ уборкі хліба.

Вотъ и все, что мы пока можемъ сказать рбъ аренді крестьян
ской земли. Мы еще возвратимся къ этому во II части этого выпуска, 
но боліє подробный анадизъ затронутаго вопроса будетъ сд^анъ 
въ сл'Ьдующемъ випускі Сборника статистич. свідіній при сравни- 
тельномъ обзорі крестьянскаго хозяйства въ трехъ йбверныхъ yiздaxъ 
губерній. Сдача надільной земли не была введена въ статистическія
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таблицы по Мелитопольскому уезду, что и сосгавляетъ главную при
чину того, что мы принуждены отложить разборъ этого вопроса до 
сл'Ьдующаго выпуска.

Средняя по волостямъ арендная плата за землю видна изъ следую 
щей таблички:

НАЗВАНІЕ ВОЛОСТЕЙ.

Средняя арендпая плата за десятину.

Казоннойземли.
Владельческой

земли.
Надельной

земли.
Безъ различія 
владельцев!..

Р. К. р. к. р. к. Р. К.

1. Акимовсвая ........................... 3 38 3 95 3 96 3 88
2. Белковская ......................... — — 8 5 6 45 7 40
3. Белозерская........................... — — 3 50 5 12 б —
4. Васвльевсвая..................... — — 5 80 5 46 5 64
б. Веселовсвая........................... — — 2 50 5 57 3 48
6. Веселяневая....................... • — — 3 52 4 56 4 10
7. Ефремовская . . .  • . . . 2 24 3 68 3 81 3 65
8. Ивановская............................ 1 54 2 — 2 34 2 15
9. Каменская ............................ --- . — — — 5 21 5 21

10. Лепатихсвая ......................... --" V-- — — 4 3 0 4 3 0
1 1 .  Михайловская........................ — 5 5 5 12 5 1 0
1 2 .  Рогачивская........................... — — 3 6 5 5 3 4 4 7 0
1 3 .  Рубановская ........................ — —— — — 3 9 8 3 9 8
1 4 .  Сірогозсвая........................ 2 2 0 — — 3 4 )7 3 7 0
1 5 .  ТерігЬньевсвая.................... — — 5 2 0 5 8 1 5 7 5
1 6 .  Юзкуйская.............................. — — 3 1 3 4 2 9 3 7 0
17. Прншнбскяя............................ — — — — 9 6 0 9 6 0
18. Эйгенфельдсвая.................... 3 1 3 6 5 0 7 2 0 6 9 0

2 3 0 4 3 2 4 6 5 4 3 5

Прежде всего мы замечаемъ изъ настоящей таблицы, что арендная 
плата за владельческую землю въ Веселовской волости слишкомъ низка 
сравнительно съ ценою надельной земли. Произошло это оттого, что 
за годъ до нашего изследовашя громадная Рахмановская эконом1я (22 
тысячи дес.) по частямъ распродана крестьянамъ, и новые владельцы 
забезценокъ отдаютъ купленный земли подъ баштаны, что и понижа- 
етъ среднюю арендную плату по волости. Само собою понятно, что 
такое падеше цены—явлеше чисто временное и, какъ только вся целина 
будетъ распахана, нбвые землевладельцы перестанутъ сдавать свою 
землю въ аренду, отчего арендная плата за землю также внезапно под
нимется, какъ и упада. Если не брать во в ш т а т е  аренду на Рах- 
мановской степи, то арендная плата будетъ не ниже 5, а местами и 6 
рублей за десятину. Наоборогъ, въ Валковской волости арендная пла
та слишкомъ высока; мы объясняемъ себе это темь, что за деньги
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отдаются только лучшія земли, осталъныя же сдаются соскошцины и за
отработки.

Обращаясь къ приведенной таблиц*, не трудно разбить весь 
у*здъ по высот* арендной платы за землю на н*сколько раюновъ. 
Такъ, низшую арендную плату, не свыше 4 р. за десятину, мы нахо- 
димъ въ Ю з к у й с к о й ,  Е ф р е м о в с к о й ,  А к и м о в с к о й ,  И в а н о в 
ской,  С * р о г о з с к о й  и Р у б а н о в с к о й  волостяхъ, т. е. въ юж
ной и югозападной полос* у*зда, въ м*стности, прилегающей къ Азо
вскому морю, Сивашу и Ди*провскому у*зду. Полоса эта отличает
ся степнымъ характеромъ и покрыта мелкою, сухою почвою, містами 
солонцеватою. Ниже мы увйдимъ, что въ этой полос* площадь распашки 
не такъ велика, какъ въ остальныхъ частяхъ у*зда, и зд*сь, на ряду 
съ подеводствомъ, сохранилось еще въ довольно значительныхъ раз- 
м*рахъ овцеводство. Арендную плату средней высоты—отъ 4 до 5 р. 
мы находимъ въ В е с е л о в с к о й ,  Б * л о з е р с к о й ,  Л е п а т и х с к о й  
и Р о г а ч и к с к о й волостяхъ, т. е. въ с*верозападной и средней части 
у*зда. Первыя дв* волости этого раіоиа отличаются хорошею чернозем
ною почвою, а посліднія дв* примыкаютъ къ р. Дніпру и постепенно 
теряютъ уже степной характеръ. Наконецъ, высокая арендная плата 
встрічается по сіверной, сіверовосточной и восточной окраинамъ 
уізда, т. е. въ містности съ хорошей черноземной почвою и притомъ 
прилегающей къ рр. Дніпру и Молочной. Містность эта, заисключе- 
шемъ только З йгєнфєльдской волости, сравнительно меньше страдаетъ 
отъ засухи, изрізана цілой системой балокъ и лощинъ и покрыта 
черноземной почвою и съ разнообразною и богатою Флорою. Изъ этого 
раіона въ свою очередь можно вьіділить Валковскую, Пришибскую и 
ЭйгенФельдскую волости, какъ містность съ наиболіе высокой аренд
ной платой, доходящей до 9 р. 60 к. за десятину. Такая высокая аренд
ная плата обусловливается, впрочемъ, не естественными уеловіями 
містности, а особенностями хозяйства. Населеніе Валковской волости 
боліє всего нуждается въ землі, а Пришибская и ЭйгенФельдская 
волости населены колонистами чрезвычайно дорожащими землею.

Сопоставляя арендную плату, величину наділа на ревизскую душу 
и густоту населеній, получимъ слідующую табличку:

I  Р а ї  о п т »  <

Н а з в а н і «  в о л о с т е й . Средняя аренд
ная плата.

Разм’Ьръ на- 
дЪла на ревиз.

Душъ обоего 
пола на квадр.

душу. версту.
('Юзкуйская............................. 3 р. 70 к. 11,6 лес. 16,4

Ефремовская............................ . 3 • 65 10,8 > 18
Акимовская ............................. 9,4 » И
Ивановская ............................ . 2 » 15 13,5 * 16,з
СЪрогозская............................. П,8 * 24,5
уРубановсвая ............................. . 3 » 98 П ,з > 21
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I I  Р а н ш ъ .

I I I  Р а ю н ъ .

I V  Р а і о н ь .

Веселянекая . . . . . . 4 р. 10 к. 0,г> дес. 29
Леиатихская . . . . . . 4 » 43 9,4 > 36
Рогачивская . . . . . . 4 » 70 8,6 * 37
.Белозерская . . . . . . б > --■ 8,2 * 31,6

Васильевская . . . . . 5 р. 64 к. 6,6 дес. 18,,
Каменская ................ . . 5 » 21 8,1 » 46
Михайловская . . . . . . 5 > 10 9„ • 42
Териіньевская . . . . . 5 » 75 0,з * 39

Банковская . . . . . . 7 р. 40 в. 5,7 дес. 27
Приніибская . . . . . . 9 > 60 » 10,3 » 17,о
Эйгенфельдсвая. . . . . . 6 » 90 . 10,8 » П,1

Таблица эта показываетъ намъ, что густота населенія и размЬръ на- 
дЬла оказываютъ обратное дЬйствіе на величину арендной платы: она 
ростетъ съ густотою населенія и падаетъ съ повышешемъ надЬла. Это 
еще нагляднее видно изъ прилагаемой діаграммьі,на которой жирная линія 
показываетъ густоту населенія въ различныхъ волостяхъ, пунктирная— 
высоту арендной платы и тонкая—размЬръ над'Ьла на ревизскую душу. 
Волости расположены въ порядкЬ возрастающей густоты населенія и 
притомъ такъ, что сначала идутъ волости съ худшей почвой, а затЬмъ 
съ лучшей. Еслибы надЬлъ во всЬхъ волостяхъ былъ одинъ и тотъ же, 
т. е ., еслибы спросъ на землю былъ вездЬ одинаковъ, то, при однород
ности природныхъ условій, арендная плата находилась бы въ соотвЬт 
ствіи съ густотою населенія, и на чертежЬ это отразилось бы тЬмъ, 
что пунктирная линія всюду слЬдовала бы за жирною. Но на прилагаемомъ 
чертежЬ мы видимъ не то: пунктирная линія въ общемъ хотя и слЬдуетъ 
за жирною, но постоянно уклоняется отъ нея то вверхъ, то внизъ. 
Уклоненія эти, при построеніи нашего чертежа, не могутъ обусловли
ваться природными условіями, т. к. они дЬйствуютъ въ томъ же на
правленій, какъ и густота населенія. Нетрудно замЬтить, что каждому 
уклоненію пунктирной линіи соотвЬтствуетъ уклоненіе въ противуполож- 
ную сторону тонкой линіи; поднятою пунктирной линіи соотвЬтствуетъ 
опусканіе тонкой и обратно; наивысшей точкЬ пунктирной линіи соот
вЬтствуетъ, по той же вертикальной, самая низкая точка тонкой ли
ніи и обратно. Даже самая Фигура пунктирной ломаной линіи напомпна- 
етъ Фигуру тонкой кривой, но только повернутой въ противуположную 
сторону.

Все выше изложенное убЬждаетъ насъ, что въ Мелитопольскомъ 
уЬздЬ высота арендной платы обусловливается съ одной стороны ус
ловіями орошенія и почвы, а съ другой—густотою населенія и сте
пенью его земельнаго обезпеченія.



V.

СКОТОВОДСТВО и ЗЕМЛЕД15Л1Е.

Количество скота у поселянъ Мелитопольскаго уЬзда, пользоватедьный п рабстй 
скотъ. Раснред4леше земли по угодьямъ, запашка, ппвентарь, разводимый растетя

и ихъ урожайность.

Изъ помещенного ниже историческаго очерка заселетя уезда 
видно, что сравнительно недавно еще скотоводство состовляло главное 
занят1е населешя. Даже въ конце тридцатыхъ годовъ преобладало еще 
пастбищное скототодство, такъ въ ГеническЬ, Рогачике и другихъ се- 
лешяхъ на душу засевалось не более одной десятины и вся остальная 
земля оставалась подъ толокою. Немцы колонисты,—и те начали сбы
вать хлебъ на сторону не раньше конца тридцатыхъ годовъ, до этого 
же времени и они занимались главнымъ образомъ скотоводствомъ. 
Такое широкое развиНе скотоводства зависало не отъ почвенныхъ и 
климатическихъ условШ, а единственно отъ обюйя и дешевизны земли, 
и какъ только экономичесшя условш хозяйства изменились, скотовод
ство заметно пало.В ъ двадцатыхъ годахъ еще Серогозцы .платили по 
10 коп. за десятину казенной земли и даже въ центре уезда, близь с. 
Михайловки, она сдавалась по 20 коп. съ десятины. Немудрено поэто
му, что умногихъ крестьянъвъ то время было по 1000 овецъ и по сотне 
головъ рогатаго скота. Съ течешемъ времени услов1я значительно из
менились: быстрое заселеше уезда, открьте Вердянскаго порта, про
ведете ягелезной дороги, поднявши цены на хлебъ и на земли, по- 
в.1пяли на увеличете распашки въ ущербъ скотоводству? Въ разросших
ся селешяхъ не было уяш преишяго простора для скотоводовъ, и они 
начали переходить на „участки11, т. е. на купленный и арендованный 
земли, а потомъ, когда цены на землю еще более поднялись и изме- 
нивнпяся услов1я настоятельно потребовали перейти отъ скотоводства 
къ зерновому хозяйству, они массами стали переселяться на Кубань, 
въ Донскую область, въ Черномор1е и т. д. Въ подворную перепись, 
на ряду съ наличнымъ населешемъ, заносились и переселенцы (еще не
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перечисленные) и записи эти, разработка которыхъ будетъ сделана въ 
сл'Ьдующихъ выпускахъ „Сборника“, съ перваго взгляда уб'Ьждаютъ 
иасъ, что переселешя изъ южной части уЬзда были вызваны сельско- 
хозяйственнымъ кризисомъ. Переселялись по преимуществу крупные 
скотоводы, уводя съ собою много овецъ. Даже сравнительно небо
гатые домохозяева брали у остающихся богачей по сотнЬ и болЬе 
овецъ и отправлялись съ ними въ Черномор1е, гдЬ по слухамъ было 
болЬе земельного простору. Хотя въ настоящее время скотоводство и 
занимаетъ подчиненное м!>сто въ хозяйств^, но всетаки крестьяне Ме
литопольского уЬзда содержась сравнительно много скота, что объ
ясняется, во первыхъ, потребностью въ болыномъ количеств^ рабочаго 
скота и, во вторыхъ, громаднымъ количествомъ гуменнаго корма, ко
торый можетъ быть использованъ только при помощи скота.

Следующая таблица знакомитъ насъ съ размЬромъ скотоводства 
въ различныхъ волостяхъ уЬзда:

Н а 10 д в о р о в ъ  п р и х о д и т с я .

Ло
ша

де
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ра
- 

1 б
оч

их
ъ.

Во
ло

въ
.

Гу
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го

 1
1 

ко
ро

въ
. Йсе

*
Ов

ец
ъ.

г
953<£>XнаО

09С се
м та

40 «о О п в ̂ О X 2 « са 2.Е-

Ефремовская . . 19,4 24,7 49,9 13,9 322 18,2 133
Юзкуйска!/. . . 21,4 18,7 31,о 10,8 116 *7,7 89
Ивановская. . . 24,0 15,7 Зб,, 12,6 155 21 ,о 100
СЪрогозскяя . . 26 7,8 27,6 8т7 146 22,2 85
Акимовская. . . 25,4 2,6 23,3 10,4 98 10,8 69
Рубановская . . 28,2 2,з 23,5 8,5 128 22,7 72
Лепатихская . . 28,5 3,4 13,9 4,7 74,5 26,2 62
Веселовская . . 24,5 1,2 24 Ю,, 109 16,з 71
Белозерская . . 25,, 3,5 21,з 8,з 128 22,з 69
Рогачикская . . 25„ 5,5 18,7 6,4 57,з 2 2 ,з 61
Михайловская. . 21,4 1,1 24,8 9,4 94,2 14,6 61
ТерпЪньевская . 2 2 , 8 25,2 10,3 135 14,7 74
Каменская. . . 2 0 , 6 4,7 18,4 6,9 45,5 18,8 53
Болконская. . . 2 2 ,, 3,1 25,4 84 23,о 6 6 , 7

Васильевская. . 20,5 9,4 9,5 114 18,5 82,з
Веселянская . . 15,о 7,7 19,9 5,8 69 11,7 56,о
Првшибская . . 61,5 41,4 15,0 47,о 4! ,5 119
Эйгенфельдская. 46,7 35,9 13,8 46 35„ 107

25,7 5,8 25,з 9,з 105 20,8 74



— 103 —

И такъ няиГіольшееліол и честно скота встречается въ Ефремовской 
и, если нс считать колонистовъ, то въ Ивановской, Юзкуйской, Серо- 
гозской и Васильевской волостяхъ. Развитіе скотоводства въ нихъ обу
словливается дешевизной земли (въ первыхъ четырехъ) и обиліемі» 
кормовъ. Такъ въ Ефремовской и Юзкуйской волостяхъ подъ пастби
щами и сенокосами находится 41 „% —31,8% нсей удобной земли и 
притомъ по соседству находятся удобныя пастбища Арабатской стрел
ки и Чонгарскаго полуострова. Въ Ивановской и Серогозской волостяхъ 
пастбища и сенокосы составляют!. 22%—26%, въ пределахъ ихъ мно
го казенной земли и, такъ называемые, „подыи даютъ очень изрядные 
сенокосы. Наконецъ, частью въ Васильевской волости, частью по со
седству находится столь известный въ исторіи Запорожья „великій 
лугъа.—Въ остальныхъ волостяхъ кормовыя условія хужей скота зна
чительно меньше. Въ северной части уезда, какъ мы это тотчасъ уви- 
днмъ, подъ плугъ уже поступило отъ 80 до 90% ВСЄЙ удобной земли, 
и большая часть толоки уже распахана. Такъ, напримеръ, въ с. Мат
веевне, Михайловской волости, еще въ 1869 году подъ толокой нахо
дилось 1500 десят., къ 1876 году ее осталось уже 1100 дес. и къ 1884 
году—всего 860 десят. Въ с. Веселомъ въ начале шестидесятыхъ го- 
довъ подъ толокой было до 8000 дес., къ 1872 г. ее оставалось толь
ко 4000 и къ 1884 г.—всего только 2500 дес. Въ некоторыхъ селені- 
яхъ, какъ напримеръ, В. Лепатихе, Константиновне и другихъ вся 
толока уже распахана и скотъ ходитъ на чужой земле. Въ виду огра
ниченности толочной земли, въ большинстве селеній, какъ это мы уви- 
димъ ниже (см. 2 часть стр. 83—86), право пользованія выгономъ ре
гулируется общиной, въ 4-хъ селешяхъ (с. Водяное, Геническъ, Юз- 
куи и Агайманы) весь скотъ, пасущійся на общественной толоке, об- 
ложенъ особымъ сборомъ, такъ что здесь община какъ бы отдаетъ 
выгонъ всемъ своимъ членамъ въ арендное содержаніе, разверстывая 
арендную плату по числу головъ скота. ■На такихъ же условіяхщ т. е. 
съ платою отъ головы, крестьянский скотъ пасется и на владельческихъ 
землях!.. Такъ, напримеръ, въ с. Орлянске дома остаются только дойныя 
коровы и самое ограниченное число лошадей, весь же остальной скотъ 
отгоняется навладЄльческія земли, съ платою до 3 р. отъ головы. Такъ 
какъ на общественной толокЄ рабочій скотъ не можетъ накормиться, 
то обыкновенно месяца на 1% — 2 его отгоняютъ на сторону, иногда 
верстъ за 50 и более. Изъ Михайловки, напримеръ, отгоняется до 600 
лошадей верстъ за 30, съ платой по 3—3 р. 50 к. Въ с. М. ЛепатихЬ 
скотъ пасется на земле сосЄдняго землевладельца ДнЄпровскаго уЄзда, І 
причемъ за корову платятъ по 5 руб. въ лето, за бычковъ по 3 р. 
50 к., за рабочихъ лошадей по 1 р. 50 кои. въ месяцъ (на 1 ’/а мЄ-
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сяца) и за овцу по 12 коп. въ мЪсяцъ (на 5 месяцевъ — до уборки 
хлебовъ). Въ с. Ивановке, Балковской волости, за толоку крестьяне 
уплачиваютъ соседней экономш по 1 р. 20 коп. отъ головы крупнаго 
скота и по 20 коп. за овцу и кроме того всЬмъ обществомъ убираютъ 
и возятъ хлЬбъ съ 300 дес. экономическаго посева. Въ Рогачикской 
волости выпасъ скота особенно затрудненъ,—ближайшая зкономія при- 
нимаетъ скотъ на выпасъ не иначе какъ за отработки, а потому кре
стьяне принуждены отгонять свой скотъ за 50 верстъ въ Ивановскую 
волость, или за Дн'Ьпръ въ Екатеринославскую губернію.

Обращаясь къ разнымъ видамъ пользовательнаго скота, мы за- 
м'Ьчаемъ, что овцеводство бодЄе всего развито въ Ефремовской, Ива
новской, Серогозской и Рубановской волостяхъ, т. е. въ многоземель
ной южной и югозападной окраин* уезда. Много овецъ также у кре. 
стьянъ ТерпЄньевской и Белозерской волостей, но они ихъ содержатъ 
на арендованной и купленной земле, за пределами волости. Особен
но мало овецъ въ Каменской и двухъ немецкихъ волостяхъ. Въ по- 
следнихъ двухъ, какъ мы уже знаемъ, въ большинстве коловій обще
ственными приговорами запрещено было держать овецъ. Если въ по
следнее время он* опять заведены, то это сделано не ради доходности 
этой отрасли хозяйства, а исключительно только для того, чтобы при 
ихъ помощи вытравить сорныя травы и въ особенности о с отъ ,  силь
но засорившія поля. Что касается до породы овецъ, то он* довольно 
разнообразны: у крестьянъ содержатся мериносы, волошскія, цигейскія 
и жирохвосты овцы и т. д. Племенные производители мериносовыхъ 
овецъ покупались въ бывшей общественной немецкой овчарне и у СО' 
седнихъ овцеводовъ. Волошскія и цигейскія овцы приведены болгара
ми и отъ нихъ перешли къ крестьянамъ.

Разведешемъ рогатаго скота, какъ самостоятельнымъ промысломъ, 
крестьяне не занимаются, но въ каждомъ более или мєнЄє зажиточ- 
номъ дворе выращиваютъ два три бычка или телки какъ для ремонта 
рабочаго и дойнаго скота, такъ и для продажи на сосе.днихъ ярмаркахъ.

Рабочій скотъ, какъ это мы видимъ изъ таблицы, состоитъ изъ 
лошадей и воловъ. Соотношеніе между численностью того и другаго 
скота видно изъ следующихъ данныхъ:

На 100 головъ рабочего скота приходится.
Лошадей. Воловъ.

Ефремовская . . . . . . 43 57
Юзкуйскаи..................... . . 63 47
Ивановская................... . . 60 40
СЪрогозская . . . . . . 77 23
Акияовская ................ 91 9
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На 100 головг рабочаго скота приходится
Лошадей. Воловъ.

Рубановская ................. . . 92 8
Ленатихская ................. . . 89 11
Веселовская................... . . 95 5
Белозерская ................ . . 88 12
Рогачивскаа................ . . 83 17
Михайловская . . . . . . 95 5

ГТерпіньевсвая . . . . . . 82 18
Каменская . . . . . . . . 82 18
Балковская . . . . . . 88 12
Васильевская................. . . 69 31
Веселянская ................ . . 67 33
Пришнбская................... . . 100 —
Эйгенфельдсваа . . . . . . 100 —

Среди...............  81,7 18,з

Рабоч1е волы, следовательно, удержались больше всего въ 3 
южныхъ волостяхъ: въ Ефремовской, Юзкуйской и Ивановской, въ 
остальныхъ же они либо вполне, либо частью заменены уже лошадьми. 
Такая замена произошла полнее у мелкихъ, чемъ у крупныхъ хо- 
зяевъ. Такъ:

Па 100 головъ рабочаго свата приходится

У домохозяевъ засЬвающихт* до 
» » » отъ 
> » >

25 дес...............
25 до 50 дес. . 
болЄе 50 >

Лошадей. 
86, *

. 83 
• 65,5

Воловъ.
13,8
17
34,5

81,7 18,3

Замена воловъ лошадьми въ крестьянскомъ хозяйстве, какъ нельзя 
болЄе, уместна. Въ хозяйствахъ здешнихъ землевладельцевъ и болЄе 
зажиточныхъ крестьянъ волы удерживаются и, вероятно, на долго удер
жатся, во первыхъ, потому, что ценность рабочаго дня вола въ боль- 
шомъ хозяйстве значительно дешевле, чЬмъ день лошади, во вторыхъ, 
волы удобнее для плужной пахоты и, наконецъ, при хозяйстве, где 
собственный досмотръ за работниками не всегда возмонгенъ, волы, въ 
случае небрежнаго обращенія, меньше портятся, чемъ лошади. Все 
эти обстоятельства говорятъ здесь въ пользу содержанія на ряду съ 
лошадьми и воловъ. Не то въ мелкомъ крестьянскомъ хозяйстве: за
лежи и целины здешнимъ крестьянамъ почти не приходится поднимать, 
потому что такой земли (по крайней мере въ центральной и северной 
части уезда) въ наделе у нихъ н Є т ь ,  а брать твердую землю въ арен
ду у землевладельцевъ могутъ лишь наиболее достаточные домохо
зяева. Затемъ рогатый скотъ у крестьянъ часто подверженъ чуме, но
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главное—воловья работа сдишкомъ медленна, что при значительной 
удаленности полей отъ усадебъ,а въ особенности полей, арендуемыхъ 
крестьянами, крайне замедляетъ вс* полевыя работы. Держать же во 
довъ на ряду съ лошадьми невозможно для крестьянъ, такъ какъ уже 
одно паханье буккеромъ требуетъ 4 лошадей. А мы тотчасъ увидимъ, 
что полная буккерная запряжка имеется далеко не у вс*хъ домохо- 
зяевъ и что значительный процентъ изъ нихъ должны для пахоты спря
гаться.

Численность рабочаго скота по волостямъ представится въ такомъ
вид*:

Н а п а р у  р а -
На 1 0 0 дом охозя ев ъ  п р и х о д и т ся .

В о л о с т и .

б оч аго  скота  

пр и ходи тся  д е-  

ся ти н ъ  за 

паш ки * ) .

Н е ИМІЮЩИХТ.
р абоч аго  ск ота

И ИМІЮЩЯХЬ
1 го л о в у  р а б .  

с к о т а .

И м ію щ и х ь  
2  и 3  гол овы  
р а боч аго  ск о

т а .

И м ію щ и х ь  
б о л і є  3  ГОЛОВІ 
' р а б .  с к о т а .

Е ф р е м о в с к а я .........................................................

'  ч  

1 2 ,2 Ю ,5 3 4 ,5 5 5 ,о
Ю зк у й ск а я ............................................................... П , 2 2 1 , з 3 2 ,4 4 6 „
И в а н о в с к а я ................................................... 1 3 ,» 1 6 ,4 3 7 , 6 4 6 , з
С 'Ь р о г о з с к а я ......................................................... 1 3 ,5 2 2 ,4 4 1 , 1 3 6 , 8
А к и м о в с к а я ............................................ ...... . 1 3 ,2 2 3 , 5 4 5 ,о 3 1 ,в
Р у б а н о в с к а я  . . . - . * ................................ 1 4 ,1 1 7 ,7 5 0 ,4 3 1 ,9
Л еп а т и х ск а я  ......................................................... И , 7 Ю ,5 7 8 ,5 4 1 ,о
В е с ел о в ск а я  ......................................................... 1 4 ,2 2 6 , з 4 4 , , 2 9 , з
Б р о к е р с к а я ......................................................... 1 2 , 4 1 6 „ 5 1 ,4 3 2 „
Р о г а ч и к ск а я  ......................................................... 1 0 ,8 1 5 ,8 4 9 ,6 3 4 ,6
М и хай л овск ая  ...................................... 1 3 ,4 3 2 ,5 4 7 ,6 1 9 ,9
Т е р п 4 н ь е в с к а я ....................................................... 1 1 ,9 2 1 ,8 5 0 ,о 2 8 ,а
К а м ен ск а я ................................................................. 9 ,9 2 4 , 7 4 7 , з 2 7 ,8
Б ел к ов ск ая  ......................................................... И , 4 1 5 , з 5 7 й 2 7 , з
В а си л ь ев с к а я .......................................................... П , 4 1 5 ,9 5 2 , , 3 2 „
В есел я н ск а я  ......................................................... 7 ,9 2 0 ,9 5 2 , , 2 7 ,о
П р и ш и бск ая ............................................................. 1 1 ,3 2 0 ,9 9 ,7 6 9 ,4
Э й ген ф е л ь д ск а я .................................................... 1 2 ,0 1 5 ,2 1 7 ,4 6 7 , 4

1 2 ,1 2 0 , з 4 5 , , 3 4 ,6

Среднимъ числомъ на пару рабочаго скота приходится по 12 дес. 
пашни. Наибольшее отклоненіе отъ этой нормы представляють волости 
Веселовская и Рубановская съ одной стороны и Каменская и Веселян-

*) Дві пары лошадей, по производительности, приравнены тремъ парамъ воловъ, ХлюдвинскШ. 
«Органнзація сельскохозяйственного промысла», стр. 434.
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окая съ другой. Въ первыхъ двухъ волостяхъ на пару рабочаго скота 
приходится наибольшее количество пашни, а въ посл*днихъ двухъ и, 
въ особенности, въ Веселянской—наименьшее. Соотношеніе между ве
личиной запашки и числомъ рабочаго скота весьма различно у домо- 
хозяевъ различныхъ группъ и разрядовъ Такъ:

На пару рабочего спота приходится досятннъ 
запашка.

У врсстьанъ разлнч-
ныхъ найменованій. У колонистов!..

У доиохозаовъ, зягбвающихъ ДО 10 дес............... ■ 9 „ 7 ,л
» > 1 ОТЪ 10 до 25  дес. . . П ,2 9,9
> > » > 25  > 5 0  . . . • ІЗ,» 11,4
> > > > боліє 5 0  > . . • 16,9 12,3

1 2 ,4 11.6

У колонистовъ во всЬхъ группахъ на каждую десятину запашки 
расходуется бол*е рабочей силы, ч*мъ въ крестьянскомъ хозяйств*, 
а такъ какъ вс* хозяйственные распорядки ихъ направлены къ отно
сительному сбережент расходовъ и бол*е полной эксплуатацш рабо 
чей силы, то данныя эти прямо показываютъ, что полеводство въ ко- 
лонистскомъ хозяйств* интецзивн*е, ч*мъ въ крестьянскомъ. Эти же 
данныя показываютъ намъ, что ч*мъ крупн*е хозяйство, т*мъ бол*е 
въ немъ приходится десятинъ запашки на пару рабочаго скота. При
чина этого явлетя заключается въ томъ, что въ крупномъ хозяйств* 
возможна бол*е полная эксплуатащя рабочей силы и обстоятельство 
это въ значительной степени обусловдиваетъ собою большую доход
ность крупнаго крестьянскаго хозяйства сравнительно съ мелкимъ.

Выше приведенная таблица даетъ намъ въ процентахъ подворное 
распред*леше скота въ различныхъ волостяхъ. Мы узнаемъ изъ нея, 
что въ среднемъ вывод* для всего у*зда около >/з домохозяевъ (34,6°/,,) 
нм*ютъ по 4 и бол*е головъ рабочаго скота, т. е. достаточно для 
полной буккерной запряжки; н*сколько мен*е половины (45,1%) им*ютъ 
отъ 2 до 3 головъ рабочаго скота. Но волостямъ отношешя эти сильно 
мЬняются: въ н*мецкихъ и трехъ южныхъ волостяхъ преобладаютъ 
домохозяева съ полной запряжкой, въ оетадьныхъ волостяхъ—домохо 
зяева средней группы. Наконецъ, домохозяевъ, имЬющихъ мен*е 2 го
ловъ рабочаго скота, особенно много въ Михайловской и Веселянской 
волостяхъ.

Изучивши населеше, ведущее хозяйство, площадь, на которой ве
дется хозяйство, и рабочШ скотъ, мы можемъ наконецъ обратиться къ

Г
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очерку еамаго хозяйства. Начнемъ съ распределено! земли по угодь
ями * **)).

Земля, отведенная въ над'Ьлъ сельскимъ обществамъ, распре дії 
ляется по угодьямъ такимъ образомъ:

Подъ усадьбами и садами...........................  34847,5 десят. 4,8°/0
Подъ лЬсомъ и зарослью................................... 4307 > 0,6 >
Подъ сенокосами и лугами................  . 26627,7 » 3,в >
Подъ выгономъ...............................................  127833,, » 17,8 »
Подъ паншей......................................   537696,! » 73,5 >

Итого удобной. . . . 731312") » 100 »
неудобной . . . 34978 >

В с е г о .  766290

Мы тгЬемъ полное основате утверждать, что въ действительно
сти подъ усадьбами находится гораздо больше, а именно до 50.000 дес. 
Усадьбы въ прежнее время захватывались обширныя и па нихъ въ на
стоящее время нередко засеваются хлеба. Если принять и это во вни 
маше, то окажется, что подъ пл^тъ поступаетъ около % всей пло
щади удобныхъ земель. По изследованж Центральнаго Статистическаго

*) Взамен® распределены земли по угодьямъ въ западно-европейской и частью 
даже въ русской статистической литературе принято новое дЄлєніє, знающее слЬдую- 
щія основпыя группы: а) Пищевая площадь, предназначенная къ производству чело
веческой пищи; б) Кормовая, производящая кормъ скоту; в) Промысловая, состоящая 
подъ растеніями, имЄю щ пми  промышленное зпаченіе; г) Лльса; д) Паровая площадь и 
е) Непроизводительная. ДЄлєніє это нам® кажется неприменимым®, по крайней мерЬ, 
при южно-русскихъ условілхь хозяйства. Такъ, выделить Кормовую площадь у насъ 
почти невозможно. Скотъ нашъ получаетъ пищу не только съ луговъ, сЄнокосов®, 
выгонов® и полей, занятых® овсомъ и травою, но въ значительной мере и съ осталь- 
пыхъ нолей, а также нередко н съ занятаго пара. Скотъ пасется па зеленомъ пару и 
но жнпвьямъ. Большая часть его пищи состоптъ изъ гуменнаго корму (солома, полова 
п т. д.), отрубей, мучной посыпки; въ южныхъ уЄздах® онъ получаетъ (лошади) 
кукурузу, ячмень и т. д., и все это доставляется съ полей, относимыхъ, при этой 
группировке, къ пищевой площади. Если не принимать этого во вппмапіе, то разнпца 
пищевой площади не будетъ въ соотвЄтствіи съ размерами скотоводства и самая 
группировка утратит® всякое зпаченіе. Кроме того, отъ стараго раздЄленія отказы
ваться такъ скоро не приходится уже и потому, что оно уснЄло охватить собою всЬ 
наши губерній и, следовательно, даетъ дЄпннй и вполне сравппмый матеріале

**) ПосвЄдЄніям® управы, у сельскихъ обществ® значится 726.325 дес.; къ этому 
числу мы присоединили 4.987, отведенныхъ Петровцамъ и Косоговцамъ. Цифры эти пс 
сходятся съ данными таблицы А. Считаемъ необходимым® напомнить, что въ таблиці: 
А. помещены данныя, извлеченный пзъ документов®, частью уже устаревших®, здЄсь 
же мы приводим® результат® наших® вичисленій для каждаго сельскаго общества въ 
отдельности.
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Комитета за 1881 *) годъ распреділеніе крестьянскихъ земель по угодь- 
ямъ представляется въ такомъ виді:

У -в 3 д  ы .
Подъ

огородами, 
садами и 

усадьбами.
Пахатвой.

Сішовос-

ной.

Подъ

выгонами.

Подъ
Л ІК О М !,.

Молвтопольскій.................................... 7,0 70,5 3 ,9 1 8 ,о 0 ,6
Бердяпсвій........................ 76,6 2 ,0 1 8 ,о 0,1
Днбпровскій........................................... 3 ,6 61,6 ‘ 8 „ 2 4 ,8 1 ,6
Переконсвій ........................................ 3 „ 4 7 , , 1 4 ,о 3 5 ,4 0 ,о
Евпаторійсвій........................................ 3 9 ,6 1 3 ,5 4 5 , , 0 ,о
Симферополі,свій.................................... 3 , з 3 7 , , 1 0 ,2 3 7 ,8 П,о
Оеодосійскій......................................... 3,3 2 5 ,4 3 ,8 2 4 ,9 4 2 ,6
Ялтвнскій............................................ 2 ,0 7 ,6 6 ,5 2 0 ,8 6 3 , ,

Всего въ губерній . 6 5 ,2 4 ї8 2 0 , в

Только въ одномъ Вердянскомъ у ізд і распашка земель пошла 
еще дальше, ч’Ьмъ въ Мелитопольскомъ. Если же мы станемъ сравни
вать его въ этомъ отношеніи съ группой НовороссШскихъ губерній, 
то окажется, что изъ 39 уЬздовъ и округовъ, входящихъ въ эту 
группу, только 8 превосходятъ Мелитопольскій у'Ьздъ по проценту па- 
хатныхъ земель.

Такая значительная распашка земель произошла далеко не по' 
всей площади убзда, какъ это видно изъ слЪдующихъ данныхъ (стр. 113):

Лісная площадь состоитъ въ Пришибской и ЭйгенФельдской во- 
лостяхъ изъ искусственныхъ л'бсныхъ посадокъ отъ ’/а до 1 десят. на 
каждый дворъ, въ Терпіньевской волости изъ плантацій ш е л ю г а  
(ваііх асиїііоііа) и въ Лепатихской и Каменской волостяхъ изъ заросли 
по плавнямъ Днепра.

Наиболышй процентъ усадебной земли мы встр-Ьчаемъ въ цен- 
традьныхъ и сЬверпыхъ волостяхъ, а наименьшій—въ южныхъ. Въ 
Каменской и частью Терпіньевской и н’Ьмецкихъ волостяхъ на пріуса- 
дебныхъ земляхъ разведены сады и виноградники^ въ центральной ча
сти уізда—огороды, но нерідко и хл'Ьбъ. Накоиецъ, въ южныхъ во
лостяхъ населеніе не особенно дорожитъ усадебными землями: земли и 
безъ того много, а сухая солончаковая почва мало пригодна для раз

*) Статпстпч. Временпикъ. Серія Ш, выпускъ 4. „Распреділепіе земля по 
угодьямъ“.
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В О Л О С Т И .

На 100 десяг. удобной земли приходится 
десятинъ.

Подъ у сад., 
огородами 
и садами.

Пахатной.
Сенокос

ной и паст
бищной.

Лесной.

Лепатихская ................................................................ 4 ,о 90,5 0,2
Рогачивская ................................................................ 4,8 88,4
Рубановская ............................................................. 3,4 84,2 12,4 —
Белозерская............................................................. 10 82,„ 8,о —
Михайловская ............................................................. 84,0 П,4 —

Балковская . ............................................................. 5,5 80,5 14,0 —
Васильевская ............................................................. 78,, 16,4 —

Веселовская ............................................................. 76,2 17,7 —

Серогозская............................................................. 2,8 75,4 22„ —
Веселянская ............................................................. 73,2 23,2 —
Теря'Ьньевсвая............................................. 4,4 78,о 22,„ о,6
Ивановская ................................................................. 3,1 71,о 26,о
Аквмовская ................................................................. 3,1 66,4 30,5 —
Ефремовская............................................................. 2,2 66,0 31,8 .—
Каменская................................................ .... 9,4 27,4 4,о
Юзкуйская................................................................. 3,2 55,? 41,4
Пришибская............................................................. 2,5 66,3 30,з 0,9
Эйгенфельдская.............................................V . 213 57,„ 39,о 0,7

4>8 73,5 21,1 °!б

ведешя садовъ и огородовъ. Григорьевцы (Юзкуйской волости), напри- 
мВръ, после нёсколькихъ неудачныхъ попытокъ принуждены были от
казаться отъ разведешя огородовъ,* хотя и терпятъ большой недоста 
токъ въ овощахъ. Также неудачны были попытки болгаръ развести 
виноградники и сады въ Акимовской и Ефремовской волостяхъ.

Что касается до пахатной земли, то весь уЬздъ можно разделить 
на нисколько полосъ. Въ Каменской, Иришибской и 5 южныхъ воло
стяхъ пашня составляетъ отъ 55 до 71 °/0 всей удобной земли:, въ Ве- 
селянской, Васильевской и трехъ центральныхъ волостяхъ—до 78% и 
въ 6 с'Ьверныхъ волостяхъ -отъ 80 до 90,5%. Словомъ, если не считать 
Каменской волости, населеше которой отвлекается отъ земледЗшя для 
занят!я скотоводствомъ и промыслами, то замечается прямая зависи
мость между процентомъ распаханной земли и густотой населешя. 
Разъ подобная зависимость существуетъ, то весьма естественно ожи
дать, что изучаемое явлеше будетъ также зависеть отъ размеровъ на 
дела, аренды и скотоводства, такъ какъ все это такъ или иначе свя
зано съ густотой населешя. Сопоставимъ все это и посмотримъ, под
твердится ли наше предположеше.
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Ефремовская........................................... 66 10,8 6,1 13,з 2 1 ,в

Ивановская............................................. 71 13,5 Ю„ Ю,о 22,6

Лепатихская............................................ 90,5 9,4 3,8 6,2 18,4

Сброгозская.................................... 75„ П ,8 9,4 8 ,5 21,о

Руйановская . .................................... 84,2 П,4 6 ,7 7,4 21,о

Белозерская....................  ................ 82,в 8,4 6 ,9 17„

Веселовская............................................. 76,2 10,0 7,з 7 ,1 17,8

Акимовская . . .  . ........................ 66,4 9,4 Ю,з 6 ,9 17,8

Михайловская......................................... 84,0 9,. 5.4 6,1 14,8

Рогачпкская. . . . . . . 88,4 8,6 4 79 6,1 15,6

ТерпЪньевская........................................ 73,о 9,:, 5,0 7,4 15,в

Юзкуйская. ................................ ’. 55,6 11,6 6,1 8,9 19,о

Васильевская ................................  . . 78,, 7,а 8,4 8,4 1 4 „

Каменская . . .  ........................ 5 9 ,2 8>4 5,3 1 1 ,6

Веселянскан ............................ 7̂ 72 6 ,5 2 ,4 5 ,6 8,з

Белковская ............................................. 80,„ 5 ,7 7,5 6 ,7 14,|

Такъ какъ абсолютная величина циФръ каждаго ряда различна, 
то по приведенной табличнії очень трудно прослідить величину и на 
правденіе ихъ колебаний въ различныхъ рядахъ. Чтобы облегчить та
кое сравненіе, мы обратимся не къ абсолютнымъ, а къ относительнымъ 
величинамъ. Примемъ въ каждомъ ряду наибольшую цифру за 100 и 
сообразно съ этимъ перечислимъ вс і остальныя въ процентахъ. Такъ, 
въ первомъ ряду примемъ за 100 число распаханныхъ десятинъ въ 
Лепатихской волости, во второмъ ряду примемъ также за 100 разм’Ьръ 
наділа Ивановской волости и т. д. Перечисливши такимъ образомъ всі 
цифры, мы получимъ новую табличку съ рядами боліє сравнимы
ми между собою:
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Ефремовская............................................ 73 80 59 100 96
Ивановская.............................................. 78 100 99 75 100
Лепатихская ......................................... 100 70 37 47 82
СЄрогозская............................................. 83 88 91 64 93
Рубановская ......................................... 93 83 65 54 93
Белозерская......................................... 90 61 46 52 75
Веселовская............................................. 84 74 71 53 79
Акнмовская............................................. 73 70 100 52 79
Михайловская......................................... 93 67 52 46 65
Рогачикская............................................ 98 64 48 46 69
Терпеньевская......................................... 81 69 48 55 68
Юзкуйская............................................... 61 86 59 67 84
Васильевская ......................................... 86 49 83 62 65
Каменская ............................................. .65 62 41 40 51
Веселянская ......................................... 81 48 21 42 36
Балковская ............................................. 89

Ъ
42 73 50 63

Не трудно замітить, что пониженію чиселъ перваго ряда соответ
ствуете наростаніе чиселъ въ трехъ сл-Ьдующихъ рядахъ и обратно. 
Это будетъ видно еще нагляднее, если мы нанесемъ все эти числа на 
чертежъ.

На прилагаемой діаграммі (Діагр. № 2) пунктирная линія пред
ставляете собою величину распашки въ различныхъ волостяхъ; жирная 
линія представляете размеръ наділа на ревизскую душу, перерывающа
яся линія—размеръ аренды на дворъ- перемежающаяся линія—число 
головъ рогатаго скота на дворъ и, наконецъ, тонкая линія—размЬръ 
посіва на дворъ. Чертежъ этотъ самымъ нагляднымъ образомъ пока
зываете, что пунктирная линія понижается съ поди яті емъ жирной, переры
вающейся и перемежающейся линій и, наоборотъ, опусканію последнихъ 
трехъ линій соответствуете поднятіе пунктирной. Это значите, что рас
пашка земли увеличивается съ понгокешемъ величины наділа, количе
ства арендованной земли и крупнаго скота. При болыпихъ наделахъ, 
при возможности арендовать много земли и при большомъ количестве 
скота, распашка надільной земли уменьшается, а при обратныхъ усло- 
в1яхъ возрастаете. Другими словами, распашка надільной земли слу
жите какъ-бы коррективомъ, приводящимъ до некоторой степени въ 
соотвітствіе величину наділа съ рабочей нормой землевдадінія. 
Само собой понятно, что большая или меньшая распашка надільной
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земли и зависитъ также отъ цЬлаго ряда мЬстныхъ причинъ, часто за- 
темняющихъ вл1яше намЬченныхъ выше общихъ условий.

П о с Ь в ъ  является результатомъ главнЬйшихъ Факторовъ: земли, 
рабочихъ силъ, скота, оборотнаго капитала и т. д. При отсутствш 
М’Ьстныхъ и отхожихъ промысловъ, величина посЬвной площади можетъ 
быть самымъ вЬрнымъ показателемъ экономической силы хозяйства.

Съ практической точки зрЬтя, посЬвная площадь даетъ возмож
ность уяснить степень избытка и степень нужды въ хлЬбЬ, какую 
терпитъ та или другая группа населешя.

Изъ 34978 наличныхъ дворовъ—не имЬющихъ посЬва (безхозяй- 
ныхъ) 2571 дворъ, что составдяетъ 7,3%. Въ другихъ уЬздахъ и гу- 
бершяхъ, находящихся въ усдов1яхъ, не слишкомъ рЬзко отличающихся 
отъ Мелитопольскихъ, безхозяйные дворы составляют!, такой про- 
центъ *).

Въ Бердянском!, уЪздЪ Таврической губерн................... . в,4°/о
» Дн’Ьпровскомъ ,  > > ......................... . . .  9,1 »
> Елизаветградскомъ убздб Херсонской губ. 13,о >
> Воронежском* уйздЬ Ворон, губ............................................... 1 1 ,а »
> Острогожском* > > » ..............................................И ,б ’
> Ростовском* убзд* Екатеринославск. губ.................................16,4 »
.» Бахмутскомъ » • »  > .................................. 1 6 ,3 »
> Самарскомъ уЬздЪ Самарской губ............................................. 7,6 »
> Саратовскомъ уЬздЪ Саратовск. губ............................... .... , 1 6 ,4 »
> Петровском! > » у ................................................14,5 »
» Царпць. чеком* > » » ........................................1 8 , 7  ’
> Хвалынскомъ » > » ................................................1 5 ,в »

Данныя эти показывают'/,, что число безхозяйныхъ въ Мели 
топольскомъ уЬздЬ ни въ какомъ случаЬ не можетъ быть названо 
болыпимъ. Изъ приложенных!, къ настоящему выпуску таблидъ не 
трудно убЬдиться, что число безхозяйныхъ въ Мелитопольскомъ уЬздЬ 
находится въ обратной зависимости отъ размЬра надЬла.

Зависимость числа безхозяйныхъ дворовъ отъ рабочаго состава 
семьи и числа рабочаго скота видна изъ слЬдующей таблицы:

*) ПГроцептъ4 безхозлйныхъДмы беремъ по отношонію ко всему числу на- 
личпыхт, домохозяев!,. Для Елизавстградскаго уЬзда число безхозлппыхъ мы приняли 
равнымъ разности между общпмъ чпсломъ крестьянских!, дворовъ и чпеломт, дворовъ 
«действительно занимающихся земледЬліемт,».
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Дворы безъ 
работиввовъ 
муж. пола.

Дворы 
съ 1 работ, 
муж. иола.

Дворы съ 
2 раб. муж. 

пола.

Дворы съ 3 
и болію 

раб. муж. 
пола.
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Дворовъ, имЪющпхъ не бол'Ье
1 гол. раб. свота. . . . 983 494 5109 1557 829 230 143 56 7064 Г-сосо<м 33,о

Дворовъ, имЪющихъ 2 и 3
головы раб. свота. . . . 418 20 10820 132 3528 36 863 9 15635 197 1,3

Дворовъ, нмЪющихъ 4 п болЪе
гол. раб. скота................. 119 4611

8
4388 10 2794 3 11912 21 0*2

В с е г о .  . . 1520 514 20540 1697 8745 276 3800 68 34611 2555 %з
ИЛИ ИЛИ или ИЛИ

33,8% 8,3% 3,2% 1,8%
•і

Число безхозяйныхъ падаетъ быстрее съ возрастаніемт, числа 
рабочаго скота въ семьі, чімсь съ увеличешемъ ея рабочаго состава.

Крестьяне и колонисты Мелитопольскаго уізда засівають 615467 
дес., или на каждый дворъ, производяїцій посівь, приходится сред- 
нимъ числомъ по 19 дес. запашки. Въ Хвалынскомъ у із д і Сара
товской губерній на дворъ приходится всего по 6,5 дес., а въ Едизавет- 
градскомъ у ізд і Херсонской губерній—8,* дес. запашки, т. е. въ два 
и три слишкомъ раза меньше, чЬмъ въ Мелитопольскомъ у ізд і.

Колебаніе посіва по отдільньїмь волостямъ и зависимость этихъ 
колебаній отъ разміровь наділа, аренды и скотоводства видны изъ 
приведенной уже діаграммьі и таблиць.

По разрядамъ посівная площадь изменяется такимъ образомъ:

Десятииъ посева.

дв
ор

ъ. Н®ояСи
>э Я
а  Э 
г? и

Я Я
Щ * 2 ЕС ф

Колонисты .................... ■ 33,* 27, * 5,9
Государствен, врест. . . . 18,* 12,з 2,6
Помещичьи врест. . . • > 1« 8,7 1*8
Дярственниви . . . . 12,6 8,9 2.»
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Благодаря купленнымъ и арендованными, землямъ, дарственникамъ 
удается засеять площадь даже большую, чемъ у б. помЩцичьихъ 
крестьянъ съ полнымъ наделомъ. Что же касается до первыхъ трехъ 
])азрядовъ, то не трудно заметить, что посевы распределяются между 
ними крайне неравномерно-, правда, неравномерность эта несколько 
менее, чемъ въ распределен^ надела, то все же она весьма значи
тельна. Изъ предъидущей главы мы уже знаемъ, что въ Мелитополь- 
скомъ уезде размеръ аренды ни въ какомъ случае не находится въ 
обратной зависимости отъ размера надела, а потому мы и не вправе 
были ждать, что аренда уравняетъ размеръ посевной площади по раз- 
рядамъ и группамъ крестьянскаго населешя.

Посмотримъ теперь, какое вл1яше оказываютъ на размеръ по
севной площади главнейшие Факторы: наделъ, рабочШ составъ семьи 
и рабочШ скотъ. Начнемъ съ надела. Принятая нами система группи
ровки матер1ала допускаетъ изучеше вл1ншя одновременно надела и 
семейнаго состава съ одной стороны, и семейнаго состава и количе
ства скота съ другой *).

Въ конце настоящаго выпуска помещена группировка населешя 
по размеру и Формамъ землевладешя, причемъ все данныя приведены 
какъ въ абсолютныхъ числахъ, такъ и въ среднихъ и процентахъ. Со 
поставляя, при помощи этихъ таблицъ, посевъ, аренду и наделъ у раз 
личныхъ группъ населешя, мы находимъ:

Дарственнпвп.
Получивпме въ

Отъ 2,в ДО 3,8 д.
наделъ на расвл 
Отъ 4 до 6,8 Д.

адочную душу. 
Отъ 7 до 11 лес.
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БезнадЪльные.............................
Съ 1 душсвмяъ надТ.лпмт. . .

> 2  душев. наделами . . .
> 3  душен, наделами .
» 4 душев. наделами . . .  
• 5 и оолее душев. наделами

0

0 ,1 3
° ,2 1
° ,2 7
0 ,8
0 ,о

Б*
*17
1,76
1,82
1 ,5 8
1 ,0 7

1 ,2 2
1-89
2 ,0 8
2 ,0 8
2 ,0 8
2 ,0 7

0

0 ,8 5
1,20
1 ,5 2
1 ,0 7
1 ,8 2

0 ,9 9
0 ,6 5
0 ,5 9
0 ,6 3
0 ,6 0
0 ,8 0

,̂92
1*21
1 ,5 5
1 ,75 
2 ,01
2 ,4 2

0

' ,17
2 ,5
2 ,1 5
2 ,4 8
2 ,6 3

Б.
1 ,з
0,9
0 ,7
1 ,1

1,11
1 ,85 
3 ,3 4  
2,61  
2-83
3 ,2 8

0

3 ,4 3
5 ,5
0 ,3 9
0 ,9 5
Без

Бб
0 ,9

0 ,9 9
1 ,9
1 ,2
2 ,3 7

1 ,5 7
2 ,4 5
2 ,7 9
3 ,8 2
3 ,6 9
4 ,1 2

И т о г о 0 ,1 0 *174 1 ,9 7 1,49 0 ,6 9 1 | 2 а >«7 ^ ,02 0 ,9 » 2,39 5 >7б 1,21 3 ,1 4

*) Въ носл’Ьдующихъ выпускахъ „Статистических!. таблицъ“.. мы даемъ|вторую 
таблицу Г, дающую возможность одновременно изучить п.пяше вс+.хъ трехъ факторовъ: 
надела, рабочаго сосДава семьи и рабочаго скота.
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Обращая внимате на горизонтальный строчки таблицы, мы заме- 
чаемъ, что, независимо отъ семейнаго состава, съ ростомъ надела ро- 
стетъ и пос'Ьвная площадь, но она наростаетъ значительно медленнее, 
ч’Ьмъ над'Ьлъ, не смотря даже на то, что съ над’Ьломъ вместе возра
стаешь и аренда. Мояшо было бы предположить, что это происходить 
отъ того, что многоземельные домохозяева сдаютъ часть своей надель
ной пашни, но если мы обратимся къ таблицамъ, то зам'Ьтимъ, что 
вместе съ надЬломъ наростаетъ не только аренда, но и разность между 
арендою и сдачею земли. Такъ:

Разность между 
арендою и сдачею 

на дворъ.
Дарственники ................................................................. + 1 0 ,6 десят.
Имйншие отъ 2,6 до 3,8 десят. на расклад, душу 3,]8 >

» » 4 до 6,8 « » » > . . . +  4 528 ,
» » 7  до 11 » » » » . . . +  5 )01 ,

Остается, следовательно, заключить, что многоземельные домохо
зяева оставляютъ подъ покосомъ часть своей надельной пашни. Вы- 
водъ этотъ весьма важенъ для характеристики способовъ ведешя хо
зяйства различными группами крестьянскаго населетя, и мы еще воз
вратимся къ нему въ последующемъ изложен ш.

Вертикальныя гра®ы нашей таблички показываютъ до некоторой 
степени вл1яше семейнаго состава. Такъ, мы видимъ, что при всякомт» 
наделе многодушники засеваютъ больше, чемъ однодушники и безна- 
дельные. Но значеше рабочей силы лучше всего уясняется таблицею 
сочеташй (Г), изъ которой мы находимъ:

На душу обоего пола 
приходится десятинъ.

та оз сеаз в •< в азґ
Дворы безъ работнвковъ муж. пола.........................- 2,6 0,4 1,ж

» съ 1 работнякомъ » > ................................2,4 0,8 2)48
» съ 2 работниками > 2,15 1,08 2,78
> съ 3 н боліє раб. > » ................................2,4 1)ї8 3,)8

Дворы, виіющіе не боліє 1 головы рабоч. скота ., . 1,„ 0 ,4 0,8
» » 2 и 3 головы рабочего скота . . . 1,9 0,в 2,о4
» » 4 н боліє головъ рабочего скота . 2,4 11в8 3,8

Посевная площадь, какъ и следовало ожидать, ростетъ вместе съ 
рабочею силою. Малорабоч1я семьи и дворы, имеюпце мало скота, едва
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только могутъ обработать свой надЬлъ, между тЬмъ какъ для мно
го рабочихъ семей и дворовъ, имЬющихъ много скота, онъ оказывается 
недостаточнымъ.

Возьмемъ 20,968 домохозяевъ, засЬвающихъ отъ 5 до 25 дес. на 
дворъ, т. е. домохозяевъ средняго достатка, и посмотримъ, въ какой 
зависимости находится посЬвная площадь, какъ отъ рабочей силы, такъ 
и отъ количества рабочаго скота:

На дворъ приходится десят. посева.

2 и 3 головы рабоч. скота . . 
4 и боліє головъ рабоч. скота

. (О ев ® *сз >£в я ® .<£> сэ ф ^ а —а> Я
М Н Я 1 »о « 05 Ксо О «3В Я О „СО до ■*=
X V© О X О х О*О § в -а о-
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§ СО = 
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• 8„ 8,0 9,1 9,8
• Ю,8 12,о 19,о 14,8
• 17,8 18,д 19,8

Въ вертикальныхъ столбцахъ числа наростаютъ быстрее, чЬмъ 
въ горизонтальныхъ, т. е. при одномъ и томъ же рабочемъ составь 
семьи, но при разномъ количествЬ скота посЬвъ возрастаетъ быстрЬе, 
чЬмъ при одномъ и томъ же количеств!* скота, но при разномъ числЬ 
работниковъ. Да оно и понятно: имЬя много скота, можно, при недо
статка своихъ работниковъ, вести хозяйство наемными работниками.

Приступая къ характеристик!* епособовъ веденія хозяйства, ска- 
жемъ предварительно нисколько словъ о крестьянскомъ инвентарь.

Нєуклюжій малороссійскій плугъ и деревянное рало уже вышли 
изъ употребленія,—первый изъ нихъ совершенно, а второе попадается 
только кое-гдЬ въ сЬверныхъ волостяхъ. Въ настоящее время кресть
янский инвентарь многочисленъ и очень разнообразенъ. Онъ состоитъ 
изъ различнаго рода плуговъ, буккеровъ, конныхъ грабель, косильныхъ 
*1 жатвенныхъ машинъ, вЬялокъ, соломорЬзокъ и мЬстами молотилокъ. 
Для перевозки повсемЬстно употребляются нЬмецкіе фургоны (делижа- 
ны, брички) на желЬзныхъ осяхъ съ ящиками, окованными желЬзомъ, 
и съ особымъ сидЬньемъ, укрЬпленнымъ на ресорЬ ( колы ска ,  си- 
д юшк а ) .  Весь этотъ инвентарь заимствованъ у колонистовъ нЬмцевъ 
и болгаръ.

Плуги въ настоящее время употребляются нЬмецкіе или, какъ ихъ 
нерЬдко называютъ, „прусскіе“; это—плугъ стараго Гогенгеймскаго ти
па съ прямымъ деревяннымъ дышломъ и составнымъ передкомъ. Въ 
русскихъ селетяхъ плугъ этотъ вытЬсняется болгарскимъ и англобол- 
гарскимъ. Вуккеръ (или какъ крестьяне его называютъ п у к е р ъ ,  пу- 
к а р н я ,  с к о р о п а ш к а ,  п л у ж н и ц  а)—это. собственно говоря, трехъ,
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четырехъ и даже пяти-лемешная скоропашка, изобретенная колони
стами. Орудіе это состоитъ изъ рамы, на которой по діагонали распо- 
ложенъ толстый брусъ съ тремя или четырмя отверстіями, вь который 
вставляются железный стойки съ лемехами на конце. При помощи 
этихъ стоекъ лемеха могутъ подниматься и опускаться. Вся рама по
коится на четырехъ, а въ буккерахъ старой конструкцій.—на двухъ 
колесахъ. Лемеха Формою своею напоминаютъ лемехъ плуга или ко
сули, только сидятъ на толстыхъ четыреугольныхъ стойкахъ или пруть- 
яхъ. Расположены они такимъ образомъ, что второй лемехъ завали 
ваетъ борозду, сделанную первымъ и т. д. Иногда впереди буккера 
укрепляется маленькая, разбросная сеялка. Главное преимущество мно- 
големешнаго буккера передъ пдутомъ заключается въ скорости и де
шевизне работы. Въ буккеръ запрягаютъ две пары лошадей и онъ 
легко вспахиваетъ 2—3 и даже более десятинъ въ день,т. е. площадь 
въ 4 слишкомъ раза большую противу той, которая вспахивается плу- 
гомъ. Но буккеръ пашетъ мелко, на 2—3 вершка.

Собственно говоря буккеръ предназначается для перепашки оран
ной земли, но колонисты и крестьяне умудряются сеять подъ буккеръ 
рожь, причемъ вся обработка ограничивается одной буккерной вспашкой.

Сознаніе важности хорошей обработки почвы распространилось 
уже и среди русскаго населеній и потому очень естественно, что не
урожаи последнихъ л'Ьтъ заставляютъ его снова обращаться къ плугу.

Буккеръ, какъ самостоятельное орудіе для вспашки, остается толь
ко у домохозяевъ, не обращающихъ вниманія на качество обработки, 
а старающихся только засеять побольше земли. Словомъ, по числу 
домохозяевъ какой либо группы, обрабатывающихъ землю исключи
тельно буккеромъ, можно судить о степени экстензивности ихъ поле
водства.

Косильныя машины (или какъ ихъ называютъ хохлы „к о с а р н и“) 
употребляются чаще всего Джонстона, но попадаются и Вудовскія. Жат- 
венныя машины, такъ называемый, Хортицкія,—Джонстона и также 
Вуда.

Главная особенность Хортицкой*) жатвенной машины состоитъ въ 
томъ, что надъ платформой устроено сиденье для мальчика, обязанна- 
го при помощи грабель сбрасывать хлебъ съ платформы; подрезанные 
колосья валятся на платформу при помощи особаго легкаго барабана 
или крыльевъ. Благодаря такому устройству, машина эта отличается

*) Назвала опа такъ по місту своего первоначальнаго изготовлены въ Хортиц- 
кой волости (Екатеринославской губерній), населенной колонистами німцями. Въ на
стоящее время опа изготовляется и въ Таврической губерній.
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чрезвычайной простотой и дешевизной; она стоитъ maximum 180 
рублей.

ВЪялки чрезвычайно распространены у крестьянъ; онЪ изготов
ляются въ болыпомъ количеств!; въ Каменской волости и у долонис- 
товъ и развозятся по ярмаркамъ. Молотьба- производится каменными, 
зубчатыми катками, изготовляемыми въ Васильевской волости. Конныя 
молотилки распространены очень мало. Соломор'Ьзки („с £ к а р н и11) у 
крестьянъ ручныя, а у кодонисговъ съ коннымъ приводомъ.

Существован1е такого разнообразнаго инвентаря было бы невоз 
можно, если бы въ каждой деревн* не было хорошаго кузнеца, 
могущаго не только исправить повреждеше, но нередко и сделать но
вое оруд1е.—Промысломъ этимъ (а также колесничествомъ) чаще всего 
занимаются безземельные колонисты н'Ьмцы. Они изготовляютъ брички, 
скоропашки, конныя грабли и занимаются починкою всего инвентаря.

Брички введены у н!;мцевъ съ начала 40 годовъ, буккеръ — у 
н’Ьмдевъ съ конца пятидесятыхъ, а у русскихъ—съ конца шестидеся- 
тыхъ; годовъ, и жатвенныя машины—съ начала семидесятыхъ годовъ.

Приведемъ теперь табличку, имеющую ц'Ьлыо обрисовать способъ 
ведешя хозяйства различныхъ разрядовъ и группъ крестьянскаго на- 
селешя *).
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Таблица эта позволяешь намгь сделать сл*дукшце выводы:
1) У колонистовъ посЬвъ превосходитъ работоспособность насе- 

лешя и хозяйство ведется въ значительной степени при помощи наем- 
наго труда:, система хозяйства колонистовъ, если не считать дарствен- 
никовъ, ведущихъ свое хозяйство по преимуществу на вн'Ьнад’Ьльной 
земл*, отличается наибольшей экстензивностью, а полеводство—наобо- 
ротъ наибольшей интензивностью.

2) У государственныхъ крестьянъ величина посевной площади 
наиболее приближается къ рабочей норм*, подъ посЬвомъ находится 
бол*е 3/4 всей удобной земли, инвентаря меньше и, судя по числу домохо- 
зяевъ, им'Ьющихъ только буккеръ, обработка должна быть небрежнее.

3) У бывшихъ пом’Ьщичьихъ крестьянъ распашка земли идетъ еще 
дальше, но посЬвъ всетаки значительно ниже рабочей нормы. Благо
даря незначительному наделу, соотношеше между числомъ скота и 
величиною посевной площади невыгодно:, на десятину пашни хотя и 
приходится много скота, но большинство домохозяевъ не имеешь воз
можности обработывать землю собственнымъ скотомъ. Инвентаря мало 
и число домохозяевъ, обрабатывающихъ землю исключительно букке- 
ромъ, еще больше, чЬмъ у государственныхъ крестьянъ.

4) Благодаря купленнымъ и арендованнымъ землямъ, хозяйство 
дарственниковъ какъ по величин* посевной площади, такъ и по ин- 
тензивности близко подходитъ къ хозяйству б. ПОМ'бЩИЧЬИХЪ кре
стьянъ.

Посмотримъ теперь, какъ ведутъ свое хозяйство домохозяева раз- 
личныхъ посЬвныхъ группъ.
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Таблица эта наглядно обрисовываетъ способъ ведешя хозяйства 
различными группами крестьянскаго населешя и едва ли нуждается въ 
дальнМшихъ пояснешяхъ.

Разъ разд'Ьливъ свою землю на толоку и пашню, крестьяне въ боль
шинстве случаевъ засбваютъ последнюю изъ года въ годъ безъ всякой 
определенной последовательности въ посЬвахъ, кто ч'Ьмъ хочетъ. От
дельные хлеба не скучены вместе, какъ у колонистовъ, но разбросаны 
по всему полю, кое где прерываясь сенокосомъ. На годъ, на два кре
стьяне запускаютъ ту или иную полоску подъ покосъ, но это делаютъ 
либо те, которые арендуютъ землю на стороне, либо те, которые по 
чему либо не успели засеять свои полосы. Есть села, который засе- 
ваютъ такимъ образомъ свои надедьныя земли изъ году въ годъ уже 
20 летъ, и не смотря на то, что, по собственному сознание крестьянъ, 
земли ихъ обезсилены отъ такого непрерывнаго посева, въ иные годы 
они всетаки получаютъ отличные урожаи. Отъ такой непрерывной 
культуры поля сильно заростаютъ сорными травами (свирепа, синякъ 
или синецъ, овсюгъ, пырей, курай, березка и др.) и чтобы избавиться 
отъ нихъ и дать земле отдохнуть, известная часть пашни запускается 
въ толоку и въ заменъ ея распахивается соответствующая часть вы
гона. Вообще „перегулъа земли считается лучшимъ средствомъ для 
возобновлешя производительной силы земли,—лучше всякаго искуствен- 
наго удобрешя, такъ какъ последнее при неудачныхъ пробахъ давало 
плох!е результаты: при сухомъ лете очень часто хлебъ, посеянный на 
унавоженномъ участке, выгоралъ. Но, къ сожаление, не везде кресть. 
яне могутъ дать своимъ землямъ п е р е г у л я т ь .  Мы уже знаемъ, что 
попадаются седешя, въ которыхъ вся толока уже распахана-, въ дру- 
гихъ селешяхъ подъ выгонъ отведены неудобный места (напр. въ Тро- 
ицкомъ, Терпеньевской волости), къ северной окраине уезда подъ 
толоку часто отводятся косогоры, также неудобные для распашки. Во 
всехъ техъ селешяхъ, где еще много толоки и где она расположена 
на ровномъ месте, происходитъ периодическая смена толоки на паш
ню. Такая смена происходитъ либо при переделахъ, либо чаще. Въ 
с. Николаевке, Рубановской волости, съ актовой души бросаютъ по 1 
десятине въ толоку на 3 года, а взаменъ этого распахиваютъ по 1 
десят. толоки. Въ болыпихъ общинахъ окраины надела слишкомъ от
далены отъ села (10, 15 и до 20 верстъ) и ихъ, конечно, нельзя за
менять толокой, но и помимо этого уже въ силу того, что площадь 
толочной земли слишкомъ незначительна сравнительно съ пашней, по
следняя очень мало и черезъ длинные промежутки времени „перегу
ливает^. Такая система хозяйства не предохраняетъ земли отъ исто- 
щешя; оно уже сказывается.
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Казенныя земли, до устройства казенно-оброчныхъ статей, обра
батывались арендаторами по шестилетнему севообороту. При такомъ 
севообороте земля три года сряду засевалась зерновыми хлебами и за- 
тЬмъ на три года запускалась подъ выгонъ и сенокосъ. Но такъ какъ 
при такомъ севообороте земля не была обезпечена отъ истощенія и 
самая залежь получалась непроизводительной, то, при устройстве ка- 
зеннооброчныхъ статей, срокъ нахожденія земли подъ залежью увели- 
ченъ до 6 летъ и, такимъ образомъ, получился девятилетий севообо- 
ротъ. По такому севообороту вся земля разделяется на три части, изъ 
которыхъ одна часть три года сряду находится подъ посевомъ, а за- 
темъ запускается на 6 летъ подъ толоку и сенокосъ. Земля, предна
значенная подъ посевъ, въ первый годъ засевается пшеницей (две 
трети поля) и просомъ, на следующій годъ, обыкновенно, после пше
ницы высевается ячмень, а на место проса — пшеница, наконецъ, на 
третій годъ после ячменя сеется овесъ, а после пшеницы—рожь. Се 
вооборотъ этотъ, впрочемъ, необязателенъ- онъ рекомендуется только 
арендаторамъ, какъ наиболее целесообразный.

Въ немецкихъ колошяхъ самое расположеніе угодій позволяетъ 
вести более интензивное полеводство; въ большинстве колоній усадьбы 
занимаютъ почти центральное положеніе среди надела и даже въ мно- 
гоземельныхъ колошяхъ дальній поля отстоятъ редко дальше, чемъ на 
4,„ верстъ. Севооборотъ въ большинстве колоній не устанавливается 
сельскимъ сходомъ, какъ это делается въ менонитскихъ колошяхъ Вер- 
дянскаго уезда, но предоставляется на волю каждаго хозяина. Един
ственное обязательство, устанавливаемое въ этомъ отношеніи общс- 
ствомъ,—это то, чтобы посевы кукурузы делались ежегодно на одномъ, 
заранее определенномъ участке. Подъ кукурузу въ разныхъ колоншхъ 
назначаются отъ 3,а до 7 десятинъ. Поля дЄлягь на 6 или 7 участковъ, 
по 7 или по 6 десятинъ въ каждомъ. И вотъ одинъ изъ обычныхъ се 
вооборотовъ:

1. Кукуруза, картофель, баштаны.
2 и 3. Пшеница.
4. Ячмень.
5 и 6. Пшеница.
7. Овесъ и рожь.

Очевидно, что первое поле играетъ роль пара, но удобренія оно 
не получаетъ. У колонистовъ также слышатся жалобы на уменьшеніе 
урожаевъ за последнихъ несколько летъ и на засореніе полей сорными 
травами, а потому у нихъ случается смена толоки на пашню. Кроме 
того во многихъ колошяхъ, независимо отъ занятаго пара, по не 
сколько десятинъ оставляется подъ зеленый паръ.



— 123 -

Что касается до обработки, то плугомъ пашутъ только лучшіе 
хозяева, большинство же ограничивается одной весеннею вспашкою 
буккеромъ. Даже у колонистовъ осенняя вспашка плугомъ применяется 
только черезъ 2 года въ третій. Въ прочіе годы сеютъ прямо по стерне 
весною подъ буккеръ, после чего проходять несколько разъ бороною, 
а потомъ каткомъ. БолЄе тщательно обрабатывается земля подъ куку
рузу, которая высевается подъ плугъ и пропахивается летомъ не
сколько разъ по мере развитія сорныхъ травъ.

Изъ разводимыхъ растепій въ Мелитопольскомъ уЄздЄ преобла- 
даютъ зерновые и притомъ яровые хлеба. Такъ, по Статистическому 
Временнику, въ 1881-омъ году въ Мелитопольскомъ уЄздЄ подъ крестьян
скими посевами было:

Подъ озимыми зерновыми хлібами . . . . 118903 дес. или 22,3 %
> яровыми зерновыми хлібами . . . . 340044 > > 64,4 э
> стручковыми растеніямп.................... 1131 > > 0,2 э
» корнеплод., огороди, и т. п. раст. . 6957 > > >
> торговыми растеніями..................... 10315 > > 2,0 *

477350 дес. или 90,4 °/о

Подъ паромъ и залежью................................... 50259 дес. или 9,6 %
Всего . . 527609 дес. или 100 %

Причина преобладанія яровыхъ надъ озимыми после всего ска- 
заннаго въ первой главе для насъ понятна.

Въ следующей таблице показано процентное соотношеніе между 
величиною посевовъ различныхъ растеній въ Таврической губерній: 
(стр. 124).

Такимъ образомъ, въ Мелитопольскомъ, какъ и остальныхъ двухъ 
материковыхъ уездахъ, главнымъ хдебомъ является яровая пшеница, 
между темъ какъ во всехъ крымскихъ уездахъ она заменена озимой 
пшеницей. Летъ тридцать назадъ и въ северныхъ уездахъ губерній 
также сЄяди въ болыпомъ количестве озимую пшеницу, но потомъ 
бросили сЄять вслЄдствіє частаго ея вымерзашя; теперь же посевъ ея 
снова вводится. Это вьімерзаніе пшеницы, на которое жалуются чуть 
ли не во всехъ южныхъ губершяхъ, за исключетемъ крымскихъ уЄз- 
довъ, происходить, какъ узналъ агрономъ Постниковъ *), отнюдь не 
отъ зимннхъ морозовъ, но отъ позднихъ весеннихъ заморозковъ. Изъ 
подъ снега озими выходятъ вполне здоровыми; но весною земля, вы
сыхая, даетъ трещины и темъ, по всей вероятности, обнажаетъ корни

*) Журналъ Седьскаго хозяйства и лесоводства 1882, Л1« 5, стр. 38.
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МвЛИТОПО ЛЬСВІЙ . . 1 8 , 3 7 ,2 4 8 „ і , і 1 6 ,0 0 ,6 4 , з 0 ,2 1 ,4 2 , і —

Б е р д я н св ій .............................. Ю ,5 8 , . 5 0 , , 0 ,9 2 1 ,6 4 , з 1 ,8 — 1 ,7 0 ,8 —

Д н Ъ п р ов сш й ......................... 4 1 , з 2 ,8 3 0 ,7 0 ,4 1 4 , з 1 ,7 4 »5 0 ,2 ° , 5 3 ,1 —

П е р е к о п с к іії.......................... 7 ,9 4 9 ,о 2 , і 0 ,9 2 2 , , 1 2 ,о 3 , з — 0 ,7 2 ,0 —

Е в п а т о р ііїск ій  . . 3 ,9 4 8 , 3 о „ 2 „ 2 2 ,7 1 4 ,8 4 , з — 0 ,8 2 ,8 —

С и м ф ер о п о л ь ск ій . .  . 1 0 ,9 3 6 ,о 1 ,4 1 ,9 2 2 , і 2 1 ,в 1 ,6 0 ,2 ^  ї ї — 0 ,1

О е о д о с ій ск ій ......................... 2 ,7 3 7 ,о 8 ,4 0 ,1 1 9 „ 2 0 , 6 3 ,6 — 2 і0 6,5 —

Я л т н н с к ій ............................... 8 , 6 3 7 , , 3 ,з - 2 6 ,* 9 ,6 — — — — 1 4 ,8

В с е г о .  . 1 8 ,7 8 ,2 4 4 ,3 0 ,9 1 8 „ 2 ,9 3 , з 0 ,2 1 ,3 1 ,8 —

растеній, который засыхаютъ. Теперь молочанскіе менониты (Вердян. 
уізда) съ успЪхомъ употребляютъ противъ этого вымерзашя пріемь, 
состоящій въ боронованій весною озимаго поля, которое именно и при- 
крываетъ внпятившіеся изъ земли корни.

Изъ яровыхъ пшеницъ ВЪ Мелитопольекомъ уІЗД І разводится 
красная, білотурка и арнаутка; последняя—по преимуществу въ южной 
части уізда.

Культура кукурузы введена болгарами въ началі шестидесятыхъ 
годовъ. До этого времени она разводилась німцами колонистами только 
на огородахъ. Намъ передавали, что бывшее колоніальнеє управленіе 
не позволяло сіять ее на поляхъ, считая ее за истощающее растете.

"У рожайность различныхъ хлібовь видна изъ слідующей таблички, 
заимствованной изъ посд^нихъ изданій Центральнаго Статистическаго 
Комитета *).

*) Урожай 1883 г. Европ. Россіи; тоже за 1884 г.
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1 8 8 3 г 0  д ъ. 1 8 8 4 г 1 і .

Посіяно Собрано
Средній на 1 

десятину. Посіяно Собрано
Средній на 1 

десятину.

четвертей. четвертей. Посівь 
въ мір.

Урожай 
въ чет.

четвертей. четвертей. Посівь Урожай 
въ мір. въ чет.

Рожь..................... 43237 194039 4, і 2.3 47209 238180 4,з 2,7
Озимая пшеница. . 19859 65623 4,6 1,9 18995 90662 4,4 2,6
Яровая пшеница. . 119122 488109 4 , і 2,1 122027 522974 4,2 2,2
Овееъ..................... ЗОЮ 13761 8,і 4,8 2721 18150 7,6 6,3
Ячмень ................ 51509 312871 5,4 4,1 49601 342441 5,2 4,5
Кукуруза . . . . 628 23115 1,0 4,6 879 47925 1,4 9,5Просо..................... 3822 16303 1,5 °,8 4078 64212 1>6 3,1

Въ Обзорахъ, издаваемыхъ Департаментомъ землед'Ьлія и сельской 
промышленности, мы находимъ такія данныя объ урожайности кресть- 
янскихъ полей:

Урожай съ 1-й казенной десятины въ четвертяхъ.
3 3ЭЯ ? ЭЯ =г к •

й
я =В £ « яО 03а

Ф
ЯВ» ОБб оо

• О  в в? Е 53 О

1882 годъ . . .................  2,3 — 2,о 4,5 4,0 5,0
1883 » . . .................  з,0 2,о 2>0 6,0 6,5
1884 > . . 2,5 2,5 4,5 6,5
1885 » . . .................  2,о 2,о 1,0 2,о 2,5 —

Наконецъ, ВЪ Н'ймецкихъ колошяхъ мы нашли записи за много
л'Ьтъ, позволяющая довольно точно вычислить средній урожай.
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Мелитоподьскій . . 18,з 7,2

00 1,1 16„ 0,6 413 0,2 1,4 2,1 —

Бердвнсгій................... ю ,, 8»1 50,, 0,9 21,6 4з5 1,8 — 1 »7 -

Дн’Ьпровсвій................ 41,8 2,8 30,7 0,4 14,з 1 »7 4>5 0,2 0,5 3,1 —

ГІерекопскій................ 7,э 49,0 2,1 0,9 22„ 12,о 3,з — 0,7 2,о —

ЕвпаторійсвіЯ . . 3,9 еоСО 0„ 2,1 22,7 14,8 4,з — 0,8 2,8 —

СвмферопольсиШ. . . Ю,9 36,0 1,4 1»9 22,, 21,6 1 56 0,2 4,1 — 0,1

0ЄОДОСІЙСКІЙ................ 2і7 37,„ 8,4 о„ 19,7 20,6 3,6 — 210 6,5 —

Ялтвнсаій................... 8,6 37,, 3,з 26,2 9,6 — — — — 14,8

В с е г о .  . 18,, 88,2 44,3 0,9 18,, 2,9 3,з 0,2 1,3 1,8 —

растеній, который засыхаютъ. Теперь молочанскіе менониты (Вердян. 
уізда) съ успйхомъ употребляютъ противъ этого вымерзашя пріемгь, 
состоящій въ боронованій весною озимаго поля, которое именно и при- 
крываетъ вьшятившіеся изъ земли корни.

Изъ яровыхъ пшенидъ въ Мелитопольскомъ уііздіз разводится 
красная, білотурка и арнаутка; последняя—по преимуществу въ южной 
части уізда.

Культура кукурузы введена болгарами въ началі шестидесятыхъ 
годовъ. До этого времени она разводилась німдами колонистами только 
на огородахъ. Намъ передавали, что бывшее колоніальнеє управленіе 
не позволяло сіять ее на поляхъ, считая ее за истощающее растете.

Урожайность различныхъ хлібовв видна изъ слідующей таблички, 
заимствованной изъ поогйднихъ изданій Центральнаго Статистическаго 
Комитета *).

*) Урожай 1883 г. Европ. Россіи; тоже за 1884 г.
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1 8 8 3 г о д ъ. 1 8 8 4 г о д ъ.

Посіяно

четвертей.

Собрано

четвертей.

Средній на 1 
десятину. Посіяно

четвертей.

Собрано
Средній на 1 

десятину.

Посіві 
въ мір.

Урожай 
въ чет.

четвертей. Посіві Урожай 
въ мір. въ чет.

Рожь..................... 43237 194039 4,, 2.3 47209 238180 4,з 2,7
Озимая пшеница. . 19859 65623 4̂ 6 1,9 18995 90662 4,4 2,6
Яровая пшеница. . 119122 488109 4,і 2,1 122027 522974 4,2 2,2Овееъ..................... ЗОЮ 13761 8,4 4,8 2721 18150 1,6 6,3
Ячмень ................ 51509 312871 б,і 4,1 49601 342441 5,2 4,5
Кукуруза . . . . 628 23115 1,0 4,6 879 47925 1,4 9,5
Просо..................... 3822 16303 1,8 0,8 4078 64212 1,6 3,1

Въ Обзорахъ, издаваемыхъ Департаментомъ землед'Ьлія и сельской 
промышленности, мы находимъ такій данныя объ урожайности кресть- 
янскихъ полей:

Урожай съ 1-й везенной десятины въ четвертяхъ.
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Наконедъ, въ Н'ЬмеЦКИХЪ колошяхъ мы нашли записи за много
лЪтъ, позволяющія довольно точно вычислить средній урожай.
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1869 23 101 1*5 5 7 60,5 _ •i

1870 — — — — — — — — — 31 123 3 9,л 6 30 1 12
1871 20 75 — — 2 20 3 40 — — 32 226 2 2 2 , 1 4,25 61 2 17
1872 20 7 _ _ 1 3 4 4 _ _ 33 130 _ _ 37 1 13
1873

/
28 24 — — 1 3 5 3 — — 31 120 — — 6,3 27,5 17,5

1874 30 170 — — 3 22 6 70 — 18,8 86 2 12,8 3 27,о 1 8
1876 29 41 — — 6 25 6 18 — 29 72,5 — — 4,5 15 1 5
1876 32 60 — — 4 10 7 40 — — 33„, 58 2,23 7 4 18 1 »8 7,5
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1878 31 60 — — 3 15 9 45 — — 32 7 7 3,8 14 4,8 37 1 3
1879 25 70 в 70 4 18 9 80 — — 30 72 3 19 4 24 — —
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1882 11 11 17 25 4

1
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1883 4 8 19 75 6 25 10 100 2 10 29 80 4,3 24 11 98 1,28 17,8
1884 11 27 20 45 7 15 11 35 4,5 35 28 120 6 24 11 75 2,25 85
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С редш й ур о ж а й  ржи к о л е б л ет с я отъ 3 ,9 до 6 ,  а ч ет в ер т . съ д еся ти н ы

> > ОЗИМОЙпш еницы  » » 2 ,6 > 3)17 ) > >

> » яровой > » > 2 ,5 > 3 ,  7 > » »

> » ячм еня » 6 ,0 » 6 ,  3 > » >

> > ов са > > 6 1 3 , 3 > » >

Подробные учеты доходности различныхъ культуръ будутъ поме
щены въ особой работе, имеющей целью дать земству все необходи
мые матер!алы для оценки доходности земельныхъ угодШ.
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ШКОЛЬНОЕ Д-БЛО ВЪ МЕЛИТОПОЛЬСКОМЪ УЪЗД-Б.

Движете ткольнаго діла въ русскихъ селетяхъ и въ німецвпхь колоніяхт,. Состоите 
училищныхъ зданій; классная обстановка; школьные бюджеты; составь преподавателей;

учащіеся.

У насъ, какъ и въ другихъ губертяхъ, школьное діло получило 
правильную постановку лишь со введешемъ земскихъ учрежденій, и со
временная школа въ большей или меньшей степени есть результатъ 
деятельности земства, его затратъ и усилій на пользу народнаго обра- 
зованія; поэтому прежде, чЪмъ приступить къ описанію состоянія сель- 
скихъ школъ, мы считаемъ необходимым!, представить краткій очеркъ 
движенія школьнаго дела съ 1866-го года,—со времени введеній земскихъ 
учрежденій.

Въ первую сессію въ сентябре 1866-го собраніе поручило управе: 
а) „собрать свЄдЄнія объ училищахъ и народныхъ школахъ уезда съ 
показашемъ въ нихъ числа учащихся, ихъ помЄщ єнія, средствъ содер- 
жанія, предметовъ ученія и кто преподаватели; в) составить проэктъ 
потребныхъ къ устройству новыхъ училищъ или школъ, съ пояснетемъ 
изъ какихъ источниковъ“. ')

Изъ доклада, представленнаго управою следующему очередному 
собранію 1867 г., видно, что въ 83 русскихъ селетяхъ было 44 школы 
съ 2108 учащимися, изъ которыхъ 1837 мальчиковъ и 271 девочка. Пре- 
подавательскій персоналъ состоялъ изъ 69 лицъ—63 учителей и 6 учи- 
тельницъ.

Все школы принадлежали къ разряду церковно-приходекихъ; дЬти 
въ нихъ обучались чтенію, письму, ариеметике и священной исторіи. 
Школы помещались въ общественныхъ домахъ и на содержите ихъ 
общества издерживали ежегодно 7996 р. Въ селетяхъ числилось жите-

>) Журналы Мелитопольсв. земск. собр. 1866 г. стран. 50.
отдьлъ  ВТОРОЙ. 1*

)
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лей мужескаго пола 62237 и женск. 62248, учащіеся относились къ на
селенно, какъ 1: 59. Въ нЪмецкихъ колошяхъ Молочанскаго округа было 
42 начальныхъ училища и 1 центральное въ колон. Пришибъ. Въ шко- 
лахъ обучалось 1.675 мальчиковъ и 1671 девочка. ВсЪхъ преподава
телей было 44 и, кромі того, два законоучителя. Въ колошяхъ счита
лось 14763 ревизск. души обоего пола, и учащіеся относились къ на
селеній), какъ 1: 4 ‘/8. Начальный школы содержались на счетъ мірскаго 
сбора каждой колоній, гді находилось училище, а центральное—на обще
ственный средства всего Молочанскаго округа. Изъ доклада управы не 
видно, во что обходилось колошямъ содержите начальныхъ школъ, 
на содержите же центральнаго училища ежегодно издерживалось 1485
р. 10 к.

Въ 7 болгаро-русскихъ колошяхъ находилось дві школы съ двумя 
преподавателями и 68 учащимися.

Х^Такимъ образомъ въ 83 селешяхъ рус. крестьянъ было 42 школы, 
т. е. приходилось почти по два селенія на школу,—отношеніе довольно 
благопріятное; німецкія колоній были вполне обезпечены школами, 
только для колоній болгарскихъ школъ было недостаточно,—на 7 ко
лоній всего дві школы. ^

Состояніе учебной части въ русскихъ школахъ, по мнінію управы, 
было далеко незавидно. „Въ мaтepiaльнoмъ отношеніи школы довольно 
обезпечены; большая часть обществъ желала бы сделать все возможное 
для улучшенія матеріальнаго быта училищъ, лишь бы назначеніе ихъ 
достигало діла, но, какъ убЬждаетъ практика, недостатокъ нашихъ 
школъ—не въ матер1альномъ отношеніи, а въ порядкі и способі обу- 
ченія. Преподавателями въ школахъ состоятъ священники и члёны 
причтовъ; но духовенство, обремененное многочисленными занятіями 
при обширныхъ приходахъ,—обязательствами по исполненію требъ, по 
составленію отчетности,—не им’Ьетъ досуга заняться д^ломъ образова- 
нія какъ бы слідовало, не можетъ регулярно посещать школы и вмісте 
себя нанимаетъ стороннихъ лицъ, а оттого и происходитъ, что обуче- 
ніе дітей духовенствомъ отчасти есть номинальное11 ’). Так. обр. школы 
неудовлетворительны вслідствіе неудовлетворительнаго состава препо
давателей. Управа представила собранію свои соображенія, какъ вы
вести школу изъ этого положеній и поставить ее на правильную ногу. 
Для ДОСТИЖЄНІЯ ЭТОЙ ЦІЛИ, по мнінію управы, необходимо было при
нять слідующія міри: 1) ходатайствовать, чтобы духовенство и члены 
причтовъ не были исключительными наставниками въ народныхъ шко-

1) Журналы Мелитоп. земск. собр. 1867 г. етр. 99.
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лахъ; возложить обученіе дітей на особыхъ преподавателей, а за ду- 
ховенствомъ оставить преподаваніе Закона Вожія и наблюдете за ре- 
лигіозно -нравственнымъ направлешемъ:, 2) ходатайствовать предъ губ. 
еобратемъ объ учрежденіи на счетъ земства семинаріи съ цілію при- 
готовленія учителей для народныхъ школъ, а пока для заміщеній учи- 
тельскихъ должностей вызвать желающихъ изъ окончившихъ курсъ въ 
духовныхъ семинар1яхъ:, 3) ввести, по приміру нiмeдкиxъ колоній, 
обязательное посіщеніе школы для дітей обоего пола 8—13 возраста.

Что же касается открьітія новыхъ школъ, то управа не признала 
этого нужнымъ, „такъ какъ почти всі населенный містности уізда 
уже иміли свои школы^; въ зaмiнъ этого она предложила ассигно
вать изъ суммъ земства 500 р. на вспомоществованіе бйднМшимъ обще
ствамъ по содержанію школъ, а именно: Нижне-Рогачикской 150 р., 
Веселянской 100 и Екатериновской 250 р., 100 руб. на выписку 
учебныхъ пособій и 500 руб. съ раздйлешемъ на 10 паевъ для вы
дачи награДІ' ycepднiйшймъ преподавателямъ. Собраніе ассигновало 
предложенную управою сумму вч> 1100 р. и, „послі продолжительныхъ 
прешй о способахъ пріисканія преподавателей для сельскихъ школъ, 
признало на первый разъ удобнымъ предоставить самимъ обществамъ 
пріисканіе преподавателей съ гймъ, чтобы желающій восполь
зоваться вакансією кандидатъ былъ утверждаемъ училищнымъ сові- 
томъ“ ').

і Такимъ образомъ въ первую сессію вопросъ о народномъ образо- 
ваніи не подвергался всестороннему обсужденію; собраніе ограничилось 
лишь приведешемъ въ извістность состоянія школьнаго діла. Въ осно- 
ваніе своей діятельности по отношенію къ народному образованію со
браніе приняло систему вспомоществованій и, разъ принявши, угдержало 
ее до послідняго времени, между гймъ, какъ показалъ опытъ, система 
вспомоществованій не дала удовдетворительныхъ результатовъ, и мы 
увидимъ, что впослідствіи не разъ будетъ подниматься вопросъ со сто
роны членовъ училищнаго совіта и нйкоторыхъ гласныхъ о боліє дія- 
тельномъ участіи земства,—о принягіи содержанія всіхгь школъ исклю
чительно на земскій счетъ. Допустивъ систему вспомоществованій только 
въ крайнемъ случаі, только б^нМшимъ обществамъ, земство естест
венно устранило себя отъ участія въ содержаніи школъ въ селешяхъ 
б. государственныхъ крестьянъ, когда эти школы съ 1867 г. были пе
реданы въ відініе земства съ гймъ, чтобы посліднее приняло мірьі 
къ обезпеченію содержанія ихъ. Собраніе признало, что селенія б. го-

Ц іКурн; Мелит, земек. собр. 1867 г. стр. 3—4.
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сударственныхъ крестьянъ достаточно обезпечены въ матеріальної^ 
отношеніи и въ состояніи почти все безъ исключенія содержать школы 
на собственный средства,—было бы несправедливо принять содержите 
ихъ исключительно на земскій счетъ, такъ какъ въ этомъ случай потре
бовались бы десятки тысячъ рублей, сборъ которыхъ легъ бы непосиль
ною тяжестью на все земство. „На земстве лежитъ много потребностей, 
исполненіе которыхъ для него обязательно, а потому жертвы, несораз
мерный для одной какой-либо потребности, невыгодно отзовутся на 
другихъ и причинятъ имъ ущербъ, а Т'ЬМЪ бодЄе жертвы для потреб
ностей, служащихъ не для всего земства, а одного сословія и даже части 
населенія, именно государственныхъ крестьянъ:, п о э т о м у  с о д е р ж а -  
н і е у ч и л и щ ъ  д о л ж н о  о т н о с и т ь с я  и м е н н о  к ъ  о б я з а н 
н о с т и  т е х ъ  с о с л о в і й  и о б щ е с т в ъ ,  для к о т о р ы х ъ  они  
у ч р е ж д а ю т с я ,  и к о т о р ы м и  они  п о л ь з у ю т с я “. ')

По примеру прошлаго года исключеніе было допущено только 
для некоторыхъ, экономически раззоренныхъ, бывшихъ пом^щичьихъ 
селъ; на вспомоществованіе имъ ассигновано 500 р. Что же касается 
селеній б. государственныхъ крестьянъ, то управа предложила общест- 
вамъ чрезъ волостныя правленій назначить суммы на содержите учи
лищъ. Общества назначили содержите большею частію въ размере, от
пускавшемся ими прежде при управленій палатою госуд. имущ. Такимъ 
образомъ на первое время училища были обезпечены; хотя и не везде, 
было назначено достаточное содержите учителямъ, но оно превышало 
получаемое прежде учителями жалованье. Прежде учителя-священники 
получали 100 р., а помощники ихъ по 75 р., теперь же съ пріиска- 
шемъ отдельныхъ учителей не было надобности иметь помощниковъ, 
а потому вся сумма шла на жалованье учителямъ. Съ 1870 г. начи
нается поворотъ къ лучшему. Деятельность земства по народному обра
зованно усиливается, увеличивается и размеръ суммы отпускаемой 
на содержите училищъ. Поворотъ этотъ быдъ вызванъ отчасти губ. 
земствомъ. Видя неудовлетворительное состоите школьнаго дела въ 
губерній и желая помочь этому, губернское земство решилось собрать 
мнЄнія уездныхъ земствъ по этому вопросу. Уезднымъ земствамъ, въ 
томъ числе и Мелитопольскому, предложены было на обсужденіе два 
вопроса: „1) следуетъ ли уничтожить училищные советы, предоставивъ 
попеченіе объ открыли и улучшеніи училшцъ, снабженіи ихъ учеб
ными пособіями, выборъ и вознагражденіе учителей, хозяевамъ учи
лищъ, т. е. ведомствамъ, обществамъ и частнымъ лицамъ, какъ наи-

') Журя. 1868 г. стр. 152.
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боліє заинтересованнымъ въ усп іх і училищъ и обладающимъ необхо
димыми къ тому средствами-, 2) согласятся ли уіздньїя собранія под
держать приготовительный при Симферопольской гимназіи классъ, по 
крайней м ір і на предстоящее трехлітіе, присылкою стипендіатовь, ко
торые могутъ въ этомъ классі обстоятельно изучить способы нагдяд- 
наго обученія,—высылку стипендіатовь продолжать до гіхь поръ, пока 
не составится въ каждомъ у ізд і по дві или по три образцовый шкоды. 
Въ крайнемъ случаі уіздньїя собранія могли бы закрыть на время по 
нискольку школъ и на эту сумму присылать стипендіатові.

Мелитопольское собраніе высказалось не только за сохраненіе 
училищнаго совета и поддержаніе приготовительнаго класса при Сим- 
Феропольск. гимназіи, который, хотя отчасти, могъ бы замінить учи
тельскую семинарію, но оно пошло дальше,—рішилось немедленно осу
ществить наміченную губ. земствомъ мысль о необходимости открьітія 
образцовыхъ сельскихъ училищъ, не прибігая притомъ къ той край
ности, о которой упоминаетъ губ. собраніе, т. е. къ временному за- 
крьітію нісколькихь школъ. По предложенію управы рішено было 
открыть 4 образцовыхъ школы; на содержаніе ихъ было ассигновано 
3200 р., по 800 р. на каждую, а именно: 500 р. на жалованье учителю, 
200 р. на наемъ поміщеній, отопленіе, оевіщеніе и прислугу и 100 р. 
на учебныя пособія. Школы эти должны были состоять въ полномъ 
распоряженіи земства, и препадователями въ нихъ могли быть только 
лица, изучившія пріемьі нагляднаго преподаванія и звуковаго обуче
нія. „Пусть послужать эти училища, говорить управа, приміромь на 
первое время для другихъ, и если сравнительная легкость въ обученіи 
грамоті предъ старыми методами будетъ очевидна для поселянина, то 
можно положительно сказать, что поселяне нашего у ізда  съ охотою 
еділають все возможное, не требуя излишнихъ тратъ отъ земства, 
чтобы и ихъ школы были поставлены на ту же ногу-1. *) Для откры- 
тія образцовыхъ школъ были выбраны містности по возможности 
удобныя и центральный, а именно: Васильевна, Верхній Рогачикъ и 
Петровка.

Такъ съ 1870 г. явились образцовый вподні земскія школы. Въ 
1871 г. къ четыремъ прежнимъ присоединена была пятая—въ Геническі. 
Образцовый школы пошли хорошо и въ короткое время успіли пріо- 
брісти довіріе и симпатій общества. Съ 1872 въ управу поступаетъ 
цілий рядъ заявленій со стороны сельскихъ обществъ объ открытш 
у нихъ училищъ, при этомъ общества предлагаюсь поміщеній для

') Постановлені« Мелит, земск. сбор. 1870 г. стр. 107.
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школъ и даже денежное пособіе. Такт», Веселовское общество выстроило 
на свой счетъ домъ для школы на 120 человеки, назначило 200 р. на 
содержаніе помощника учителя, 100 р. на вознагражденіе законоучи
теля, и мірскими приговоромъ признало обязательнымъ обученіе для 
д’Ьтей обоего пола 8—13 лЄтняго возраста. Точно также Б, Белозерское 
и ТерпЄньевское общества дали дома подъ помЄщєніє для школъ и обя
зались ихъ отоплять, и ремонтировать, и содержать сторожей на свой 
счетъ. Одна только Петровская школа пошла неудачно, но и понятно 
почему,—въ одинъ годъ тамъ переменилось три учителя. Естественно, 
что общество не могло сочувствовать такой школЬ,—и едва набралось 20 
учениковъ, посЬщавшихъ ее. Поэтому, по предложенію управы, школа 
въ 1872 г. переведена въ Б. Белозерку; вместе съ темъ земство отсту
пило отъ своего первоначальнаго плана и положило на будущее время 
при открыли новыхъ школъ руководствоваться не центральностію по
ложеній селеній, а большей или меньшей расположенностью обществъ 
къ обученію своихъ детей.

Съ 1875 г. начинается рядъ ходатайствъ о принятіи содержанія 
школъ на земскій счетъ. Какъ мы видели, земство содержало исклю
чительно на свои средства пять школъ образцовыхъ и 4 „вспомощест- 
вуемыхъа, остальныя школы были предоставлены самимъ себе. Въ ка- 
комъ печальномъ положеній находились эти школы, можно видеть изъ 
доклада инспектора училищъ училищному совету. „Состояніе народ- 
наго образованія въ Мелитопольскомъ у Ьзд Ь въ настоящее время, говоритъ 
инспекторъ, не смотря на видимо значительное количество народныхъ 
школъ, находится если не въ полномъ упадке, такъ какъ оно никогда 
еще сравнительно не возвышалось и прежде, то едва ли не въ заро
дыше. Все училища, содержимыя обществами, поражаютъ своимъ не- 
удобствомъ помЄщ єнія , грязью, холодными и смрадными воздухомъ, 
теснотою, делающею часто невозможными обученіе письму... Учебныя 
пособія, какъ напр. письменныя принадлежности, состоятъ изъ кусковъ 
обломанныхъ гриа>ельныхъ или деревянныхъ досокъ, на которыхъ по
лезнее было бы ничего не писать; книги, служащія пособіеми при обу- 
ченіи чтенію, составляются большею частію случайно, изъ различныхъ 
названій, притомъ давно не обновлявшихся и едва годныхъ къ чтенію 
по разорванности и заселенности... Что же касается учителей, то въ 
общественныхъ школахъ это большею частію люди, которые, получая 
въ годъ по договору съ обществомъ максимуми 200 р. а чаще 150 и 
125, иногда даже 100 р., снискиваютъ дневное пропитаніе взятыми на 
себя непосильными трудомъ, къ которому они никогда не приготовля
лись, выходя большею частію изъ среды отставныхъ военныхъ нижнихъ 
чиновъ, или просто людей, случайно выучившихся грамоте. Результа-
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томъ такого состоянія учидшцъ является въ учащихся отсутствіе вся- 
каго навыка въ чтеніи, письмі и рішеній аривметическихъ задачъ 
Такое крайне печальное состоите народнаго образованія заставило 
училищный совіть просить земское собраніе принять на себя содер- 
жаніе хотя части сельско-общественныхъ школъ, но собраніе нашло 
невозможнымъ удовлетворить это ходатайство, оно ограничилось уве- 
личешемъ суммы, ассигнуемой на вспомоществованіе училищъ, такъ 
чтобы расходъ на этотъ предметъ простирался до 10.000 р., при этомъ 
было постановлено, чтобы пособіе выдавалось только тімь обществамъ, 
который устроятъ удобныя поміщенія для школъ, примутъ на свой 
счетъ «свіщеніе, отопленіе и наемъ прислуги и дадуть приговоры обя
зательно посылать въ школу дітей.

Это была полуміра, а не окончательное рішеніе вопроса, но 
уже одно увеличеніе суммы, ассигнуемой на начальное народное обра- 
зованіе, боліє чімь на четыре тысячи рублей, иміло благодітельньїя 
послідствія. Кромі прежнихъ пяти школъ были устроены училища 
со вспомоществованіем ь отъ земства вт>23 селешяхъ; въ матеріальномъ 
отношеніи училища эти были обставлены значительно лучше прежнихъ, 
такъ какъ училищный совіть выдавалъ пособіе только тім ь селеніямь, 
общества которыхъ представляли удовлетворительный поміщенія и учи- 
лищныя принадлежности; во многихъ селешяхъ или выстроены новыя 
училищныя зданія, или перестроены старыя на боліє удобныя. Благо
даря земскому пособію, окладъ жалованья учителей увеличенъ до 300 р., 
а это дало возможность замістить учительскія должности боліє при
готовленными къ своему ділу преподавателями. Въ учебномъ отноше
ніи школы сділали значительный шагъ впередъ, число выданныхъ сви- 
дітельствь объ окончаніи курса утроилось, съ 40 поднялось до 120.

Улучшеніе земскихъ школъ косвеннымъ образомъ отразилось и 
на общественныхъ школахъ. Сельскія общества, видя живой примірь 
земской школы, съ своей стороны увеличили окладъ жалованья учите- 
лямъ до 300 р., „но, какъ замічаеть инспекторъ, общественный шко
лы даже при одинаковыхъ размірахь содержанія никогда не могутъ 
сравняться съ земскими школами, и это убіжденіе, вынесенное имъ 
изъ практики, побуждаетъ его ходатайствовать о принятіи содержанія 
всіхь школъ уізда исключительно на земскій счетъ. И на этотъ разъ 
земство отклонило это ходатайство. Черезъ два года тотъ же вопросъ 
снова былъ возбужденъ однимъ изъ гласныхъ. Такія настойчивыя за
явленій заставили собраніе назначить особую коммиссію для разработ-

<) Постановлены Мелитополься. у±зд. зенок собр. 1875 г. стр. 136—137.
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ки этого вопроса. Коммиссія представила следующему очередному со- 
бранію 1879 г. обстоятельный докладъ. Сущность состояла въ следу- 
ющемъ: 1) наше земство, по мере требованія, увеличивало свой бюд- 
жетъ и никому не отказывало въ помощи, кто принималъ на себя обя
зательство по содержанію училшцъ; 2) подоженіе нашихъ селъ не та
ково, чтобы требовалась особая помощь для школъ, напротивъ того 
большинство изъ нихъ имеетъ громадный средства, тайно исчезаюіція; 
3) принять огуломъ все школы на средства земства значило-бы обло
жить бЄднЄйшія села въ пользу богатыхъ; бЄднЄйшія никогда не во
спользуются помощью, такъ какъ онЄ не въ силахъ сами устроить учи
лища и д а т ь  сод е й с т в 1 е в ъ  содержаніи ихъ; 4) передовий земства 
Петербургское, Херсонское и Харьковское пришли тоже къ заключе- 
нію, что расходъ на народныя школы не оправдывается и что при су- 
ществованіи настоящей программы, когда мальчикъ выучивается лишь 
читать, цель грамотности не достигается: окончивъ курсъ 12—14 лЄть, 
онъ года черезъ 3 все забываетъ; • 5) до сего времени не выработаны 
начала, на которыхъ должны существовать школы, а потому непо- 
сильныя затраты повели бы къ нерацюнальнымъ расходамъ по обло
жению.

Вообще, возложенное закономъ на земство попеченіе о народномъ 
образованіи не достигло результатовъ и сводилось лишь, какъ заявили 
все земства, къ простому даванію денегъ *).

Такимъ образомъ коммиссія решительно высказалась противъ при. 
нятія школъ на земскій счетъ, мотивируя свое мнЄніє отчасти причина
ми экономическими, отчасти неудовлетворительнымъ состояшемъ школъ, 
невыработанностш началъ и программъ, на которыхъ должны суще
ствовать школы; при настоящемъ же положеній школы не распростра- 
няютъ въ народе грамотности, а только полуграмотность и малограмот
ность; при такихъ ycлoвiяxъ затраты земства на школы безцельны, 
непроизводительны и сводятся къ простому даванію денегъ.

Собраніе, согласно мііЄнію коммиссіи, решило оказывать пособіе 
школамъ изъ суммъ земства, какъ производилось до сего времени, вы
давая таковое преимущественно беднейшимъ обществамъ. Этимъ по- 
становлешемъ окончательно выяснилось отношеніе земства къ народ
ному образованно; развивая далее свою систему, собраніе по предло- 
женію ревизіонной коммисіи въ 1881 г. постановило „просить губерн
ское земство исходатайствовать разрЄшеніе крестьянскимь обществамъ 
по мере ихъ средствъ устраивать у себя школы какъ имъ будетъ воз-

<) Постанов, и доклады Мелит, собр.. 1869 г. стр. 267—271.
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можно, чтобы йміть возможность лучше обставить школы, содержи
мый земствомъ“ ').

Еще раньше произошла перемена въ положеній образдовыхъ 
школщ разм'Ьръ отпускаемой на нихъ суммы былъ уменыненъ; расходы 
по содержанію училищныхъ зданій возложены на местный сєльскій 
общества и школы эти на рнду съ прочими попали въ разрндъ вспо- 
моществуемыхъ, такъ что, строго говори, какъ замічаєте директоръ 
училищъ, въ Мелитопольскомъ у ізд і нЬтъ ни одной земской школы, а 
существуютъ только школы, пользующіясн отъ земства денежною 
субсидією * *).

Изъ 40 школъ, пользовавшихся въ 1879 г. пособ1емъ отъ земства, 
3 получали 400—472 р.,одна 350 р., пятнадцать по 300 р., одиннадцать 
по 200 р., шесть по 150 р. и три 50—100 р.

ІІособія назначались временно, по усмотрінію училищнаго совіта, 
и, когда школа успівала стать на ноги, прекращались. Разм'Ьръ и 
назначеніе пособій не были строго установлены и каждый разъ опре- 
дЬлялись мЬстными обстоятельствами и извЬстной степенью экономиче
ской состоятельности вспомоществуемыхъ обществъ. Такъ, сверхъ по
собій, назначаем£1хъ для уплаты жалованья учителямъ, земство отпу
скало общеетвамъ заимообразно или безвозвратно боліє или менЬе зна
чительный суммы на устройство училищныхъ зданій, только, кажется, 
съ 1876 г. было принято назначать пособіе исключительно на уплату 
всего или части жалованья учителямъ.

Вопросъ о пріисканіи подготовленныхъ преподавателей для народ- 
ныхъ школъ занималъ земство съ первыхъжегодовъ его дЬятельности. 
Уже въ 1867 г. управа высказала мысль о необходимости откритія учи
тельской семинаріи. Въ 1868 г., но предложенію директора народныхъ 
училищъ, рішено было посылать крестьянскихъ мальчиковъ въ Орі- 
ховское и Бердянское уіздньїя училища для того, чтобы, по окончанш 
курса, они могли сділаться народными учителями. Мысль о пригото
вленій учителей изъ дітей крестьянскаго сословія казалась особенно 
заманчивой потому, что поселянинъ, сділавшійся учителемъ, не отор
вется отъ своей среды, останется такимъ же поселяниномъ, но уже 
облагороженнымъ и нравственнымъ и своимъ пpимipoмъ можетъ бла
готворно дійствовать на собратій, онъ съ успЬхомъ заміните ньшіш- 
нихъ учителей, которые составляютъ для крестьянина что-то чуждое, 
пришлое, и не могутъ йміть на крестьянское общество того вліянія, 
какъ учителя, вьішедшіе изъ его среды.

*) Постанов. 1881 г. стр. 26.
*) Отчетъ директора училищъ Таврич. губ. за 1882 г. стр. 205.

к
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Но тутъ-же представлялись и неудобства; невозможно было въ 
короткое время приготовить достаточное число учителей; для этого 
пришлось-бы содержать значительное число стипендіатов'ь, чтб при 
ограниченности земскихъ средствъ, ассигнуемыхъ на народное обра- 
зованіе, представляло большія затрудненія. Наконедъ, если уже при
ходилось довольствоваться учителями, ОКОНЧИВШИМИ курсъ ВЪ у1)ЗДН. 
училищахъ, то казалось гораздо боліє выгоднымъ устроить у себя 
уіздное училище. Въ 1870 г. желаніе земства исполнилось,—въ Мели- 
тополі было открыто уіздное училище, но просуществовало оно не
долго; въ 1872 г. оно было преобразовано въ реальное училище, и 
ціль подготовленія учителей для народныхъ нгколъ не была достигнута. 
Правда, еще раньше закрьітія уізднаго училища, въ 1871 г., земство 
возбудило ходатайство объ открьітіи въ Мелитополі учительской се- 
минаріи, но мысль эта не осуществилась,—семинарія для Таврич. губ. 
основана въ Преславі Бердянск, уізда. Въ 1875 г. произошелъ пер
вый выпускъ воспитанниковъ и въ сл^ующемъ году было заміщено 
ими нісколько учительскихъ вакансій; тогда же попечителемъ Одес- 
скаго учебнаго округа было назначено въ Мелитопольскія школы 9 
преподавателей изъ казенныхъ стипендіатові окончившихъ курсъ въ 
другихъ учительскихъ семинар1яхъ, вм істі съ тiмъ увеличеніе оклада 
жалованья до 300 р. дало возможность назначить во многія школы пре
подавателей, боліє приготовленныхъ къ своему ділу, хотя и изъ лицъ, 
не получившихъ спеціальнаго образованія. Такъ съ 1876 года произо
шла заміна старыхъ учителей новыми, а теперь, по вьіраженію инспек
тора, „ни въ одной школі нельзя было встрітить на учительскомъ 
м істі авантюриста, промышлявшаго грамотностіюа. Для поддержанія 
анергій въ учителяхъ еще съ 1868 г. земство ежегодно ассигновало по 
400 р. на выдачу наградъ усерднійшимв преподавателямъ, а 1882 г. 
окладъ ятлованья учителямь, прослужившимъ Згода, увеличенъ н а50 р.

Такимъ образомъ учителя въ матер1альномъ отношеніи были бо
л іє  или меніе обезпечены, но зато выступилъ на очередь вопросъ о 
вознагражденіи законоучителей. Какъ извістно, въ селешяхъ б. госу- 
дарственныхъ кр. законоучители получали по 100 р.; съ передачею 
этихъ школъ въ відініе земства, прежнее жалованье законоучителей 
обращено на содержаніе учителей, законоучителя же, тамъ, гді обще
ства не назначили особыхъ суммъ на вознагражденіе ихъ, препода
вали законъ Божій безвозмездно. Многіе были недовольны такимъ по- 
ложешемъ и недовольство это высказалось въ отказі Новотроицкаго 
священника преподавать законъ Божій безвозмедно. Такъ какъ подоб
ные отказы могли повториться со стороны другихъ законоучителей, то 
директоръ училшцъ обратился въ духовн. консисторію съ просьбою
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представить ему свои соображенія, какъ вывести школы изъ подобнаго 
затрудненія. Консисторія въ своемъ отвЬтЬ, указывая, что, по смыслу 
Высочайше утвержденныхъ постановленій о народныхъ школахъ, ду 
ховенство не обязано къ безвозмездному преподаванію Закона Божія, 
предложила земству назначить вознагражденіе за этотъ трудъ; земство 
съ своей стороны сделало такое же предложеніе сельскимъ обществамъ, 
но послЬднія мірскими приговорами отказались. Такимъ образомъ вопросъ 
этотъ остался открытымъ, но чтобы обезпечить школы въ отношеніи 
преподаванія Закона Божія, въ виду возможнаго повтореній отказовъ 
законоучителей, собраніе постановило ходатайствовать предъ епар- 
х1альнымъ начальствомъ о дозволеній учителямъ преподавать Законъ 
Божій' ходатайство это было уважено, и въ настоящее время учителя 
въ 8 школахъ исполняютъ законоучительскія обязанности.

Что касается ремесленнаго обученія, то, не смотря на всю его важ
ность. оно до сихъ поръ не введено:, въ Мелитопольскомъ у ’ЬЗД’Ь Н’ЬтЪ ни 
одной ремесленной школы. Правда, вопросъ этотъ поднимался не разъ: 
еще въ 1867 г. собраніе постановило открыть при двухкласномъ Ме
литопольскомъ училищ* дв* мастерскихъ для обученія ремеслу кузнеч
ному и плотницко-столярному, но постановденіе это не было приведе
но въ исполненіе-, та же судьба постигла и позднЬйшій проэктъ объ 
открыли ремесленной школы съ с. Б. БЬдозерк*. Мысль эта возбуж
дена губ. земствомъ. Губ." собраніе въ январь 1880 г. постановило 
ознаменовать предстоявшее тогда празднованіе двадцати-пяти-лЬтія 
царствованія покойнаго Государя Императора устройствомъ ремеслен- 
ныхъ школъ по одной въ каждомъ уЬздЬ; съ этою цЬлію ассигновано 
изъ губ. суммъ по 3000 р. на первоначальное обзаведете школы и 
750 р. ежегоднаго пособія на содержите, но подъ тЬмъ условіемь, 
если уЬздное земство обяжется съ своей стороны ежегодно затрачивать 
не менЬе 500 р. Мелитопольское земство въ очередномъ собраніи 
1881 г. ассигновало предлож. губ. земствомъ сумму и постановило 
открыть школу въ с. Б. ВЬлозеркЬ для изученія ремеслъ кузнечнаго 
и слесарнаго, считая знаніе этихъ ремеслъ самымъ необходимымъ въ быту 
крестьянъ,такъкакъ„наши крестьяне съ каждымъ годомъулучшаютъ свои 
земледЬльческія орудія, начинаютъ пріобрЬтать машины, въ особенности 
косилки, молотилки и вї.ялки, и это желательное улучшеніе пошло бы 
еще быстрее, еслибы не боязнь ломки какой-либо изъ желЬзныхъ 
частей этихъ машинъ, требующихъ кузнеца, слесаря, а ихъ вблизи 
нЬтъ11 *)} но, какъ замечено выше, школа и до сихъ поръ не цткрыта.

КромЬ правильно организованныхъ школъ земскихъ и общественныхъ

') Ностановл. Мелптояольпк. собр. 1881 г. стр. 362.
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во многихъ селетяхъ существуютъ домашнія частныя „вольныя11 школы. 
Въ Мелитопольскомъ уЄздЄ остается еще 40 селеній и поселковъ, не 
им'Ьющихъ правильныхъ школъ. Населеніе некоторыхъ изъ этихъ мест
ностей настолько многочисленно и показываетъ такое желаніе учиться, 
что оно могло бы дать достаточный контингентъ учащихся для пра
вильно организованной школы. Для этихъ местностей помощь земства 
особенно необходима, такъ какъ само населеніе безъ посторонней под
держки не имеетъ возможности устроить правильную школу и принуж
дено бываетъ довольствоваться временными частными школами. Обу- 
чешемъ въ такихъ школахъ занимаются отставные солдаты, чиновники, 
лишившіеся службы, и лица духовнаго сословія—заштатные дьячки, 
сыновья и дочери церковнослужителей. Существованіе этихъ школъ 
крайне непрочно, учителя большею частно народъ неустойчивый, ко
чевой и притомъ не всегда трезвый. Но и подобный школы прино- 
сятъ несомненную пользу; только благодаря имъ, населеніе многихъ 
деревень не отличается поголовною безграмотностію. Мы им-Ьемъ све- 
дЄнія о 10 такихъ школахъ; въ действительности же число ихъ должно 
быть гораздо значительнее. Укажемъ на важнейшія изъ нихъ.

Въ с. Янчекраке летъ 12 тому назадъ устроена была школа при 
сельской расправе; обучетемъ детей занимался какой-то захожій „дво
рянин^1, ему платили жалованья по 70 руб. въ годъ. Хотя учитель, 
какъ выражаются крестьяне, „мало кого до толку довелъ“, но все же 
имъ пришлось пожалеть о немъ, когда летъ черезъ пять после откры- 
тія онъ ушелъ отъ нихъ; въ настоящее время школы нетъ, болЄе со
стоятельные крестьяне посылаютъ своихъ детей учиться на домъ къ 
местному священнику, платя въ зиму по 5 руб. отъ мальчика. Въ Ка. 
рачекраке летъ 10 назадъ училъ детей тоже какой то дворянинъ, бралъ 
отъ 50 к. до 1 р. въ месяцъ, училось у него человекъ 5. Его школа 
существовала въ теченіи трехъ летъ; по удаленіи его года четыре оста
вались безъ учителя, а послЄдніє двЄ зимы учитъ детей „землемеръ“ 
по 1 руб. въ месяцъ съ мальчика; хату учитель нанимаетъ у крестья
нина на свой счетъ. Въ с. Вургатске въ прошломъ году было целыхъ 
три частныхъ школы. Учителямъ - отставнымъ солдатамъ платили по 
50 к. въ месяцъ съ мальчика и нанимали для нихъ квартиры, а одинъ 
изъ учителей харчевался по очереди у родителей. Всего училось 00 
мальчиковъ. Въ селе Федоровке издавна существовала школа; въ ней 
поочередно учили крестьянинъ, псаломщпкъ, дочь діакона и какой-то 
полякъ-мещанинъ. Дочери діакона платило общество по 16 р. въ ме
сяцъ, учете шло успешно, никто не препятствовалъ ей; но когда она 
ушла и место ея занялъ мещанинъ, то местный священникъ воспре- 
тилъ ему учить, подъ темъ предлогомъ, что онъ не имеетъ свидетель
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ства на званіе учителя. Крестьяне были крайне огорчены такимъ по- 
ступкомъ священника; чтобы успокоить ихъ, священникъ предложилъ 
открыть церковно-приходскую школу, въ которой будетъ обучать пса- 
ломщикъ, но крестьяне очень сомневаются въ успехе дела; по ихъ 
мнЄнію, псаломщику учить некогда, особенно въ великій постъ. Свя
щенникъ предлагаетъ устроить такъ, чтобы псаломщикъ неделю слу- 
жилъ, а неделю занимался въ школе, но всетаки крестьяне недовер
чиво смотрятъ на учителей изъ духовенства и предпочитали бы, Чтобы 
земство открыло у нихъ школу. Хотя Орлянская школа отстоитъ всего 
на 4 версты отъ с. Волковки, но волковскіе крестьяне находятъ не- 
удобнымъ посылать туда своихъ детей. Орлянскую школу въ 188% году 
посещало только два волковскихъ мальчика, остальные учились частію 
у писаря въ расправе, частію у грамотныхъ односельчанъ; за обуче- 
ніе платятъ 3—2, иногда полтора руб. въ зиму. Въ Карайдубине обу- 
чешемъ детей въ 188% году занимался сыиъ местнаго священника. 
У него училось 8—10 мальчиковъ, жалованья ему платили 6 р. въ ме- 
сяцъ, но недавно этотъ учитель поступилъ помощникомъ въ земскую 
школу и до пріисканія другаго учителя школа въ Карайдубине закрыта. 
Въ с. У школкЄ посдЄдніє два года школы не было; до этого времени 
нанимали заштатнаго дьячка, которому платили по 5 р. въ месяцъ. 
Училъ онъ по псалтырю, но. охотниковъ учиться даже такой грамоте 
нашлось много, человекъ до 30, изъ которыхъ 5 девочекъ. Въ с. Ба
бине прошлую зиму училъ детей какой-то коллежскій ассесоръ (онъ 
же и часовой мастеръ). Платили ему по 6 р. въ месяцъ, училось у 
него 26 мальчиковъ и 4 дЄвочки.

Въ с. ПокровкЬ существуетъ одна изъ самыхъ людныхъ частныхъ 
шкодъ; обучешемъ занимается местный крестьянинъ, въ 188% году у 
него училось до 80 человекъ; кроме того, несколько покровскихъ маль
чиковъ посещало Серогозскую школу за 5 верстъ. Въ с. Торгаяхъ 
дети учатся у своихъ односельчанъ, большею частію отставныхъ сол- 
датъ. Въ последнюю зиму такихъ учителей было человекъ пять; у каж- 
даго изъ нихъ училось до 10 мальчиковъ, за обученіе платили 1 р.— 
1 р. 50 к. отъ Покрова до поста,—но это плата только за обученіе 
чтенію, за обученіе же письму полагается отдельное вознагражденіе. 
Въ с. Демьяновке последнюю зиму нигде не учились, а прежде ходили 
въ расправу, где училъ сельскій писарь. Въ деревне Коссаковке дЄти 
учатся у односельца крестьянина, платятъ ему по 1 р. въ месяцъ; въ 
188% году училось у него человекъ 8—10.

Д в и ж е н і е  ш к о л ь н а г о  д е л а  у н е м е ц к и х ъ  к о л о н и 
с т  о в ъ. Мы видели, какъ медленно туго развивалось школьное дело 
въ русскихъ селешяхъ. Правда, въ теченіи 16 л Є т ь ,  благодаря совокуп-

?



-  1«

нымъ усиліямг земства и селъскихъ обществъ, устроены или правиль
нее преобразованы школы въ большинстве селеній, но школы эти, 
какъ увидимъ ниже, ни по числу, ни по организаціи своей далеко не 
удовлетворяютъ насущнымъ потребностямъ населеній. Иную исторію 
имели нЄмєцкія колонистскія школы. Земство не имело къ нимъ пря- 
маго отношенія-, оне стояли особнякомъ, какъ и само селенів, для кото- 
раго оне существовали. Различіе взглядовъ русскихъ крестьянъ и нЄмєц- 
кихъ колонистовъ на задачи и цель народнаго образованія резко сказалось 
ивъ различной постановке школьнаго делаутехъ и другихъ.За исключе- 
ніемь сектантовъ, которые ставятъ знаніе грамоте въ тесную связь съ 
религіозностію, русскіе крестьяне смотрятъ на грамотность съ практиче
ской утилитарной стороны, цЄнять ее постольку, поскольку онаможетъ 
принести известныя выгоды. У немцевъ же, особенно „у меннонитовъ и 
протестантовъ, потребность школьнаго обученія является прямымъ по- 
слЄдствіємь конФессіонализма, и потребность эта привилась къ населенію 
въ такой степени, что всякое отдельное поселеніе его, все равно—большое 
или малое, на земле собственной или арендной—считается прочнымъ са- 
мобытнымъ не прежде, какъ въ центре его появится школьный домъ 
съ учителемъ“ '). Естественно, что все школы у нашихъ колонистовъ 
возникли при самомъ основаній колоній или годъ— два спустя.

По своей организаціи немецкая школа представляетъ много 
особенностей, которыя объясняются происхождешемъ ея. Органи- 
зація немецкой школы вынесена колонистами изъ прежняго ихъ 
отечества — Германій. Какъ известно, германская школа есть 
продуктъ реФормаціоннаго движенія; она образовалась изъ катехи- 
зическихъ поученій пастора,—отсюда ея церковно-религіозньїй харак
теру отсюда же и важнейшее ея качество—обязательность обученія. 
Друшя-вя особенность, объясняемая также происхождешемъ, та, что 
школа устраивается и содержится исключительно на счетъ местныхъ 
обществъ. При такомъ характере школы духовенство всегда имело 
сильное вліяніе на народное образованіе, но съ другой стороны и пред
ставители обществъ принимали непосредственное участіе въ распоря- 
женіи делами школы. Съ водворешемъ колонистовъ въ Россіи вліяніе 
духовенства усилилось и оно съумело отстранить представителей 
обществъ и подчинить школы исключительно себе. Такому исходу спо
собствовало само правительство. Указомъ 25 окт. 1819 г. наблюдете 
за школами и учителями возложено на приходское духовенство:, цер
ковный уставъ 1833 г. поставилъ учителей, которые обыкновенно испол- 
няютъ обязанности кистеровъ и канторовъ, въ еще большую завиеи-

•) К л а у с ъ .  Н а ш и  к о л о в ій ,  с тр .  377 .
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мостц наконецъ, распоряженіемь евангелической консисторіи 1855 г. 
учителя были обращены въ кистеровъ и окончательно закрепощены 
духовенству,—учительскія обязанности сделались второстепенными, а 
кистерскія главнейшими. Духовенство стало смотреть на общественныя 
школы, какъ на церковно-приходскія, и до невозможности съузило 
программу ихъ-, единственною цЄлію школы ставилось подготовленіе 
къ конФирмаціи, умственное же развитіе дЄтєй совершенно игнориро
валось. Такія чрезмерный притязанія духовенства шли прямо въ раз- 
резъ съ интересами населенія, но въ первое время колонисты, 
поглощенные заботами объ устройстве своего магеріальнаго положеній, 
мало обращали вниманія на состояніе своихъ школъ. Съ поднят1емъ 
уровня благосостоянія отношеніе къ ихъ школе изменилось-, съ 30-хъ г. 
бодЄе образованные изъ нихъ начинаютъ требовать расширенія школьной 
программы и, въ частности, введенія преподаванія русскаго языка. 
Потребность эта чувствовалась темъ сильнее, что развитіе хозяйственной 
деятельности колонистовъ вызывало необходимость более частыхъ 
сношеній съ русскимъ нaceлeнieмъ, между темъ незнаніе русскаго языка 
служило сильнымъ препятств1емъ къ этому. Равнымъ образомъ и пра
вительство стало домогаться введенія русскаго языка въ • программу 
начальной школы. Но духовенство нашло возможнымъ противиться 
этому. Правительству оно указывало, главнымъ образомъ, на трудность 
нріисканія преподавателей, знающихъ русскій языкъ, и на то, что, со 
введеніемь преподаванія русскаго языка, пришлось бы сократить пре- 
подаваніе Закона Божія и такимъ образомъ изменить самый, характеръ 
школы*, колонистамъ же оно противодействовало, инсинуируя, что вве
дете преподаванія русскаго языка неизбежно поведетъ къ руссификаціи. 
Когда попытка распространить среди колонистовъ знаніе русскаго языка 
посредствомъ начальныхъ школъ кончилась неудачно, правительство 
решилось открыть для колонистовъ особый русскія школы. Высочайшее 
повєлЄніє объ этомъ состоялось въ 1833 г. Школы эти, вііослЄдствіи 
названный центральными, открыты были первоначально у колонистовъ 
Поволжскихъ, у южныхъ же колонистовъ онЄ явились позже-, въ част
ности у насъ въ Мелитопольскомъ уезде центральное Пришибское учи
лище открыто въ 1849 г. Центральный училища имеютъ характеръ 
учительскихъ семинарій, цель ихъ—приготовить учителей для начальныхъ 
школъ и волостныхъ писарей, знающихъ русскій языкъ.

Сообразно такому назначеній) установлена следующая программа: 
Закон а  Божій, языки нЄмєцкій, русскій и латинскій, русская и всеобщая 
исторія и географія, естественная исторія, алгебра, геометрія, Физика, 
черченіе, пЄніє и игра на органе. ПреподавательскіЙ персоналъ со- 
стоялъ изъ двухъ законоучителей—пастора и ксендза—и одного учителя,

отдълъ ВТОРОЙ. 2
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который долженъ основательно знать русстй языкъ. Верховный над- 
зоръ принадлежали окружному приказу, непосредственное же заведы- 
ваше сосредоточивалось въ рукахъ двухъ попечителей; хозяйственною 
частш завЬдывалъ попечитель, выбираемый изъ колонистовъ, наблю
дете же за преподавашемъ и религюзно-нравственнымъ направлешемъ 
принадлежало пастору. На содержите училища ежегодно отпускалось 
720 р., изънихъ жалованье пастору 120 р., ксендзу—60 р.,'учителю- 
200 р .,н а  содержаше 6 пансюнеровъ—240 р., на учебный пособ1я, отоп- 
лете, освЬщете и ремонтъ училищнаго здашя—100 р. Расходы эти 
покрывались изъ процентовъ съ обществен наго капитала Молочанскаго 
колонистскаго округа, обращеннаго въ неприкосновенный училищный 
фондъ въ количеств!} 18,000 р. Подчинеше центральныхъ училищъ ду
ховенству уже съ самаго начала парализовало ихъ усп’Ьхъ. Желашя 
правительства и населешя не осуществились, преподавате русскаго 
языка не было введено въ начальныя школы. Воспитанники централь
ныхъ училищъ могли попасть въ учителя не иначе, какъ съ соглашя 
пастора и при томъ въ качеств^ кистеровъ и канторовъ, а не народ- 
ныхъ учителей; это зависимое положеше заставляло ихъ во всемъ со
образоваться съ желашями пастора. Поворотъ къ лучшему начался съ 
1868 г., когда, для обсуждешя н'Ькоторыхъ экономическихъ вопросовъ, 
въ Одессе собрался съездъ представителей колонистскихъ обществъ 
Южной Россш. Съ'Ьздъ обратилъ серьезное внимаше на состоите цент
ральныхъ училищъ. Онъ сделалъ распределеше колотй на учебные 
округа, увеличилъ штатное содержите училищъ,—на Пришибское— 
вместо прежнихъ 720 р. было ассигновано 2957 р.; число преподава
телей увеличено,—вместо одного два, а главное—устранено духовенство 
отъ завЪдывашя этими училищами,—оне подчинены училищному со
вету, который распоряжается не только хозяйственною частш, но и 
учебною, назначаешь и утверждаетъ учителей, опред'Ьляетъ программу 
преподаватя, Министерство же Государственныхъ Имуществъ, которому 
до посл'Ьдняго времени подчинялись эти училища, ограничивалось лишь 
одобрешемъ и утверждешемъ программа, представляемыхъ ему училищ- 
нымъ советомъ. Умственное оживлеше, начавшееся въ 60 годахъ, не 
прошло безсл1}дно и для начальныхъ школъ. Летъ 10—12 тому назадъ, 
когда во главе Молочанскаго училищнаго совета стали председатель Фотъ 
и духовный старшина Герцъ, оба прежде бывние народными учителями, 
начальныя школы были преобразованы и поставлены на лучшую ногу, 
программа преподаватя расширена, введено обязательное обучеше 
русскому языку, организованы съезды преподавателей,—по округамъ 
ежемесячные и обнце ежегодно. Въ последнее время возбужденъ во- 
просъ со стороны администрацш о сближети колонистскихъ школъ въ
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русскими народными училищами и о подчиненіи ихъ дирекцій народ- 
иыхъ училищъ ').

Ш к о л ь н ы й  з д а н і  я. Изъ 77 русскихъ селъскихъ школъ мы 
им'Ьемъ свЄдЄнія только о 61. Изъ нихъ 53 поміщались въ обществен- 
ныхъ, спеціально для нихъ выстроенныхъ, здатяхъ, 13—гвъ домахъ, на
значавшихся для сельскихъ правленій или квартиръ священниковъ, 3— 
въ церковныхъ сторожкахъ, 1—въ наемномъ креСтьянскомъ доме и 1 
частная—въ доме местнаго землевладельца. Какъ большинство жилыхъ 
строєній уезда, школьный помЄщенія представляютъ зданія одноэтаж
ный, построенныя изъ жженаго или сырцоваго кирпича, крытыя рере
пицей, камышомъ или соломой-, жел-Ьзомъ крытыхъ только три: Днеп
ровское, Водянское и частное Павловское. Директоръ народныхъ учи
лищъ въ своемъ отчет* за 1882 г. такъ характеризуетъ школьный 
зданія: „школы въ Мелитопольскомъ уЄздЄ относительно помЄщєній 
представляютъ очень большое разнообразіе. Будучи предоставлены са- 
мимъ себе, сельскія общества руководились при постройке училищъ 
каждое своимъ собственнымъ соображеніемь. Поэтому между училищ
ными зданіями нетъ не только однообразія, но и ничего общаго. Рас- 
положеніе комнатъ, вышина, светъ, постановка зданій относительно 
горизонта, вместимость воздуха—все это плодъ случайности^ *). Естест
венно, что при подобныхъ услов1яхъ постройки школьныхъ зданій са- 
нитарцо-гигіеническое положеше школъ далеко не завидно,—большин
ство изъ нихъ страдаетъ переполненностію, недостаткомъ воздуха и 
света, т.-е. недостаткомъ условій, необходимыхъ для сохраненія здо
ровья учащихся и успешнаго хода занятій. Съездъ врачей Тавриче- 
скаго земства въ 1884 г. выработалъ следующія гигіеническія правила 
для школъ: „квадратная площадь пола на каждаго ученика должна 
быть не мєнЄє U,t квадр. саж .= 3 ,6 квадр. арш. при 6 аршинной 
высоте-, 2) кубическое пространство классной комнаты—не мєнЄє 13,, 
куб. арш., и 3) отношеніе световой поверхности къ площади пола 
должно быть во всякомъ случай не мєнЄє 1: 6, или 16,6 ®/о площади 
пола. Намъ кажется, что нормы, принятый таврическими врачами, очень 
широки^ на нихъ можно смотреть какъ на пределъ желательнаго- къ 
нашимь сельскимъ школамъ мы приложимъ болЄе скромную мерку,— 
правила, установленный съездомъ московскихъ земскихъ врачей въ 
1877 г. Нормы эти следующія: „на 1 ученика квадратной площади пола 
должно быть не мєнЄє 2,75 квадр. арш.-, кубическаго содержанія на 1 
ученика должно приходиться не мєнЄє 11,8 куб. аршинъ-, процентное

')  К л а у с ь .  Н а ш и  к о д о п іи ,  с т р .  4 0 7 — 4 4 5 , и о т ч е т а  Д и р е к т о р а  з а  1 8 8 2  г. 

а) Отчета о  с о с т о я н іи  н а р о д ,  у ч п л и щ -ь  з а  1 8 8 2  г.
2*
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отношеніе световой поверхности къ площади пола должно быть не 
меніе 17% • Наши школы далеки отъ того, чтобы удовлетворять даже 
этимъ минимальнымъ требовашямъ школьной гигіеньї. Наша средняя 
классная комната при 60,3 учащихся, занимаетъ 92,3 квадр. арш. пло
щади пола и им'Ьетъ 383, 6 куб. арш. воздуха, такъ что на одного 
учащагося приходится 1,м квадр. арш. площади пола и 6,3 куб. арш. 
воздуха, т.-е. почти'вдвое меньше нормы; это указываетъ на то, что 
школы наши переполнены учащимися и не разсчитаны для настоящаго 
комплекта учениковъ. Изъ 42 школъ, о которыхъ мы им’Ьемъ свідінія, 
за исключешемъ частной Павловской и 1 земской—Скельской, ни одна 
не удовлетворяетъ гипеническимъ требовашямъ. По отд’Ьльнымъ шко- 
ламъ недостатки обнаруживаются еще ясніє. Въ 11 школахъ: Акимов- 
ской, Менчикурской, Гавриловской, Каменской, Даниловской, В. Б і- 
лозерской 1, Б. Білозерской 3, Агайманской земской, Ефремовской, 
Песчанской и Болградской ц.-приходской, вмісто 2,75 квадр. арш. пло
щади пола, приходится на 1 ученика О,,— 1,а, т.-е. только отъ 17,2 до 
36% нормы, и вмісто 11,8 куб. сод. воздуха—1^—3,,, т.-е. отъ 11,9 
до 33,0% нормы, или иначе, ученику приходится вдыхать въ 8, и въ луч- 
шемъ случаі, въ 3 раза меньшее количество воздуха, ч'Ьмъ того тре- 
буетъ школьная гигіена. Въ остальныхъ школахъ площадь пола ко
леблется отъ 1,5—2,6 квадр. арш. на ученика, а кубич. содержаніе воздуха 
отъ 4,, —9,5 кубич. аршинъ. Если къ этому прибавить, что въ боль
шинства школъ н^тъ ни Форточекъ, ни вентиляторовъ, то можно себі 
представить, въ какомъ душномъ, смрадномъ, испорченномъ воздухі 
приходится проводить 5—6 часовъ въ день д’Ьтямъ часто семилітняго 
возраста и какъ вредно должно это отражаться на ихъ здоровьі.

Не въ лучшемъ положеній находится наша школа и относительно 
освіщенія. Процентное отношеніе світовой поверхности къ площади 
пола у насъ равно 9,6 вмісто 17, т.-е. на 7,4% ниже нормы. Удовлет- 
ворительныхъ только 4: Родіоновская, В. Білозерская 2, Павловская 
частная и Каменская; Ефремовская приближается къ нормі, въ дру 
гихъ же процентное отношеніе колеблется отъ 2,5—12,4%. Особенно 
плохимъ освіщеніемь отличаются Нижне-Рогачикская, Рубановская, 
Беленовская, Царицынъ-Кутская и Веселовская.

Сверхъ того, почти половина нашихъ школьныхъ поміщеній стра- 
даетъ другими существенными недостатками: ветхостію, непрочностію 
постройки, неприспособленностію къ своему назначеній», неудобнымъ 
положёшемъ относительно селенія и пр. Приведемъ для характеристики 
состоянія училищныхъ зданій нісколько учительскихъ записей. О 
Даниловской школі учительница пишетъ: „зданіе очень ветхое, холод
ное, отъ оконъ и стйнъ дуетъ немилосердно, такъ что въ зимнюю хо-
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лодную погоду нЬтъ никакой Физической возможности оставаться въ 
школЬ ни дЬтямь, ни учительниц^; въ Валковской школ* „зимою бы- 
ваетъ до того холодно, что вода замерзаетъ“; въ Петровской (Иванов
ской волости) дуетъ отъ стЬнъ и оконъ и настолько холодно, что на 
окнахъ ледъ не таетъ въ продолженіи всей зимы; з дате 1-Й Агайман- 
ской школы очень ветхое, и вслЬдствіе ветхости, дуетъ не только отъ 
дверей и оконъ, но и отъ ст’Ьнъ, такъ что зимою температура въ клас
сной комнатЬ понижается чуть не до 0“; то же самое почти въ одина- 
ковыхъ выражешяхъ говорится объ Агайманской 2-й и Б. БЬлозер- 
ской 1-й, а объ Ивановской (Валковской волости) учительница замЬ- 
чаетъ: „школа особенно плохо обставлена въ гийеническомъ отноше-
ніи, что за послЬднее время подтверждается развийемъ дифтерита въ 
стЬнахъ школы, и вообще неудовлетворительное состоите влечетъ за 
собою массу заболЬванійа. Въ подобномъ же неудовлетворительномъ 
состояніи находятся школы: Нижяе-Рогачикская,Новоуспеновская, Скель- 
ская, Давидовская, Терновская, Родіоновская, Орлянская и Нижне- 
СЬрогозская Мин. Нар. Проев. Для улучшенія помЬщеній вышепоиме- 
нованныхъ школъ требуются значительный затраты, которыя 4асто не 
подъ силу обществамъ, но есть цЬлый рядъ школъ, не удовлетвори
тельное состояніе которыхъ происходитъ просто отъ небрежнаго отно- 
шенія представителей сельскихъ обществъ, такъ какъ для устраненія 
недостатковъ ихъ потребовалось бы нЬсколько десятковъ рублей рас
хода на исправленіе печей и на устройство зимнихъ рамъ. Къ этому 
числу принадлежатъ: Павловское (Ивановен, вол.), В. СЬрогозское, 
Вдадиміровское, Веселянское, Новоуспеновское, Ефремовское, Иванов
ское (Ивановской вол.), Малознаменское, Водянское, Зеленовское, 
В. Рогачикское 1, В. Рогачикское 2, Гюневское и Болградское. При 
постройкЬ школъ мало обращалось вниманія на выборъ мЬстности, 
оттого однЬ школы, какъ: Акимовская, Терновская, Новоуспеновская, 
Гавриловская, МатвЬевская, Песчанская и Петровская построены на 
низменныхъ сырыхъ мЬстахъ: мЬстоположеніе другихъ не удобно—не 
въ центрЬ селеній, наприм.: БЬлозерской 2, Павловской (Ивановской 
вол.), Ивановской (Валковской вол.), Гавридовской, Новоуспеновской, 
Агайманской 2, ДнЬпровской, Бодянской, Б. Лепатихской М. Н. П., 
Зеленовской, Екатериновской, Михайловской 1, Гюневской, Н. СЬро- 
гозской 1 и В. СЬрогозской. НЬкоторыя школы помЬстились недалеко 
отъ кладбищъ, на разетояніи 40—89 саж., наприм.: Б. Лепатихская, 
Родіоновская общественная, Царицынъ-Кутская, Новоуспеновская, Ека- 
териновская; а БЬлозерско-Хуторская, Владиміровская, Менчикурская, 
Ефремовская, Ивановская (Ивановской вол.), Петровская, Б. Знамен
ская, Рубановская 1, Орлянская, Нижнє-СЬрогозская 1 и Юзкуйская —
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рядомъ съ кабаками. Къ числу недостагковъ нужно отнести и то, что 
мнопя изъ школъ не огорожены и не имЬютъ никакихъ хозяйствен- 
ныхъ построекъ, при нЬкоторыхъ нЬтъ учительскихъ квартиръ. Что 
касается этихъ послЬднихъ, то во многихъ случаяхъ онЬ страдаютъ 
такими яге недостатками, какъ и училищныя помЬщешя.

Исправное содержите отхожихъ мЬстъ составляетъ одно изъ 
важн'Ьйшихъ гшченическихъ требованШ, въ особенности въ мЬстахъ 
скоплешя народа, каковы школы, между тЬмъ при многихъ школахъ 
они содержатся крайне грязно, при другихъ ихъ вовсе нЬтъ.

Изъ 45 нЬмецкихъ школъ, только 11 им'Ьютъ свои собственный 
пом’Ьщешя, остальныя помЬщаются въ однихъ здашяхъ съ молитвен
ными домами. Колонистстя школьный помЬщешя построены по одному 
общему плану. Обыкновенно это высотя здашя, раздЬленныя корри- 
доромъ на двЬ половины,—въ одной помЬщается школа, въ другой— 
молитвенный домъ или квартира учителя. 25 училищныхъ здашй по
строены изъ жженаго кирпича, остальныя изъ сырцоваго,—всЬ на ка- 
менномъ ФундаментЬ, крыты черепицей или соломой. Въ гипениче- 
скомъ, какъ и въ матер1алъномъ отношеши колонистстя школы обста
влены лучше русскихъ. Въ нихъ на среднюю комнату приходится 
133,17 квадр. арш. площади пола и 558,86 куб. арш. воздуха, на 1 уче
ника—2,47 квадр. арш. площади пола и 10,38куб. арш. воздуха,—числа 
очень близтя къ нормЬ.

Процентъ школъ, удовлетворяющихъ гипеническимъ требовашямъ, 
значительно выше русскихъ. Таковы: Пришибская, Дурляхская, Андре- 
бургская, Альтнассауская, Вассерауская, ТуЪтертальская, Дармштад- 
ская,Михельсбургская,ГеленаФельдская, изъ прочихъ школъ—Александр- 
Фельдская, по количеству воздуха, приходящемуся на 1 ученика (24,0 
куб. арш.), удовлетворяетъ и даже превосходитъ норму, но за то ей 
не достаетъ площади пола 0,7 квадр. арш.; въ осталъныхъ не достаетъ 
ни площади пола, ни кубическаго содержашя воздуха; особенно не
удовлетворительны Лейстергаузенская, РейхенФельдская и Вейнауская, 
въ нихъ на 1 учащагося приходится площади пола вмЬсто 2,75 только 
1,0—1„ квадр. арш., а кубическаго содержашя воздуха вмЬсто 11,8 отъ 
3„—5.„ куб. арш.

По освЬщенда колонистстя школы стоятъ ниже русскихъ, въ 
среднемъ отношеше свЬтовой поверхности къ площади пода въ нихъ 
равно 7,88°/0, между тЬмъ какъ въ русскихъ—9,6%, достаточное освЬ- 
щеше имЬетъ только одна ГеленаФельдская школа (24%); болЬе или 
менЬе приближаются къ нормЬ: Нейкронская, имЬющая 15,6%, Рейхен
Фельдская, Вейнауская —12,0% и КронсФельдская—11,4%, остальныя
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крайне не удовлетворительны, и особенно—НиколаЙФельдская, Але- 
ксандрфельдская и Варбараштадская, имеюпця 2„—2,9°/0.

За немногими исключешями, колонистсшя школьный здашя отли
чаются прочностш и содержатся исправно, дворы огорожены, при мно- 
гихъ шкодахъ имеются даже небольшие садики, почти при всбхъ есть 
хозяйственный постройки, конюшня, сарай, иногда погребъ, половникъ 
и хлевъ, неудовлетворительны ТОЛЬКО ПОМещвШЯ школъ ВальдорФской, 
Блюментальской, Нейнассауской и Андребургской—здашя ветх1я, хо
лодный и сырыя, а въ НиколаЙФельдской гипеничестя услов1я настолько 
дурны, что, какъ сознается самъ староста, дети часто хвораютъ.

К л а с с н а я  ме бе ль .  Какъ вообще хозяйственное положеше 
школъ неудовлетворительно, такъ и въ частности классная мебель 
страдаетъ многими недостатками. За редкими исключешями, скамейки 
везде стариннаго образца, неудобны, не приспособлены къ возрастамъ 
учащихся, въ однЬхъ школахъ столы устроены далеко отъ сидешй, и 
ученикамъ приходится сидеть въ наклонномъ положенш, въ другихъ— 
верхшя доски узки, такъ что книги и тетради сваливаются, почти 
везде скамейки шатаются и вообще мебель ремонтируется крайне пло
хо; въ некоторыхъ школахъ мебели не достаточно,—за столомъ, за 
которымъ съ трудомъ могутъ поместиться пять человйкъ,. приходится 
сажать семь человйкъ, какъ напр. въ Б. Белозерской 1-й, а въ Б. 
Белозерской 3 на одного ученика приходится только 4 вершка си- 
дешя. Недостатокъ въ мебели ощущается отчасти въ Ивановской 
(Балк. вол.), Менчикурской, Гавриловекой, Ефремовской, Гореловской, 
Бодянской, Зеленовской, В. Рогачикской, Нижнеторгайской, ПесчанскоЙ и 
Новогригорьевской школахъ. Въ колонистскихъ школахъ классная ме
бель въ достаточномъ количестве, хотя она стариннаго образца и не 
окрашена, но отличается своею прочностш:, чтобы приспособить къ 
возрастамъ учащихся, скамьи разставляются такъ, что каждая после
дующая выше предыдущей. Въ одой только НиколаЙФельдской школе 
мебели недостаточно и вся она въ полуразрушенномъ состоянш.

У ч е б н ы я  п о с о б 1 я  и ш к о л ь н ы я  б и б л 1 о т е к и .  Въ 
нашихъ школахъ употребляются следукшця руководства: по Закону 
Божш: молитвенникъ Чемены, священн. истор!я Рудакова, Базаро
ва, Соколова и Михайловскаго, для упражнешя въ церковно-славян- 
скомъ чтеши—Евангел1е, часословъ, псалтырь и книга Грушевскаго — 
„Руководство къ первоначальному изучешю церковно-слав. языка“; по 
русскому языку—Буквари: Бунакова, Добровольскаго, Родное слово 
Ушинскаго, грамматика Нуцыковича и Тихом1рова, книга для чтеюя 
Водовозова, Паульсона, Баранова и ДЬтсюй м1ръ Ушинскаго; по арие- 
метике—руководства: Евтушевскаго, Воленса, Малинина, Томаса и Лу-
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бенца; по черченію—Малинина и Соковниной. Удачный выборъ учеб- 
ныхъ пособій и достаточное обезпеченіе ими школъ составляетъ одно 
изъ важнейшихъ условій успешности обученія. Что касается выбора, 
то, какъ мы виділи, у насъ употребляются руководства лучшихъ авто- 
ровъ, но за то многія изъ нашихъ школъ страдаютъ отъ недостаточ- 
наго количества учебныхъ пособій. Земство снабжаетъ учебными по- 
собіями большинство нашихъ школъ, только въ Царицынъ-Кутской, 
В. Белозерской 1, Веселовской и Гавриловской они пріобретаются на 
общественный счетъ; въ Павловской (Ивановской волости) и Агай 
майской 2—на счетъ церковныхъ попечительствъ, а въ Б. Белозер
ской 2—на счетъ учащихся. Земство ежегодно издерживаетъ на учеб
ный пособія 1,000 руб , общества—около 400. кроме того губернскимъ 
училищнымъ советомъ въ послЄдніє два года на этотъ предметъ за
трачены значительный суммы. Но всего этого оказывается недоста- 
точнымъ. Учителя многихъ школъ жалуются на недостатокъ учебныхъ 
пособій; особенно нуждаются школы: Владиміровская. Б. Белозерская 
2, Балковская, В. Белозерская 2, Б. Лепатихская земская, Белград
ская, Петровская, Агайманская 1 и Н. Серогозская общественная.

Еще чувствительнее недостатокъ въ пособ1яхъ для нагляднаго 
преподаванія. Можно сказать, что за исключешемъ школъ М. Н. Пр., 
частной Павловской и Каменской общ., едва ли найдется пять школъ, 
въ которыхъ наглядныя пособія были бы въ достаточномъ количестве. 
Изъ 61 школы, о которыхъ мы имеемъ свЄдЄнія, картины по священ
ной исторіи встречаются только въ 45, картины по естественной исто- 
ріи въ 16, геограФическія карты въ 19, глобусы въ 16, счеты простые 
и шведскіе въ 29 школахъ, меры длины и емкости въ 22; въ 1 школе 
встретились весы простые, въ 1—аптекарскіе, въ 1 школе компасъ и 
въ 1, наконецъ, микроскопъ, дЄтскій телеоонъ и волшебный Фонарь. Въ 
школахъ: Владиміровской, Ивановской (Балковской волости), Нижне- 
Рогачикской земской, Днепровской, Агайманской 2, Давидовской, Бел
градской и Нижне-Торгайской совсемъ нетъ пособій для нагляднаго 
обученія. Отсутствіе во многихъ школахъ необходимыхъ пособій 
для нагляднаго обученія сильно затрудняетъ преподавателей. Учи
тель Владиміровской школы пишетъ: „чувствуется сильная потре
бность въ нагдядныхъ пособ1яхъ, ибо селеніе очень глухое и дети 
не только не видели самыхъ обыкновенныхъ предметовъ, но даже и 
не сдыхали ихъ названій, а потому безъ наглядныхъ пособій очень 
трудно многое объяснить“. Тоже можно сказать и о большинстве школъ. 
Письменныя принадлежности покупаются или на общественный счетъ, 
или на счетъ попечителей школъ и учащихся.

НЄмєцкія школы пособіями для нагляднаго обученія еще беднее
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русскихъ школъ. Картины по священной и естественной иоторш есть 
только въ 6 школахъ, геограФичесшя карты въ 21, глобусы въ 3.

Учебный руководства и письменный принадлежности прюбр'Ътаются 
самими учащимися.

Ш к о л ь н ы  я б и б л 1 о т е к и  въ Мелитопольскомъ уезде 
одне изъ самыхъ бедныхъ, за исключетемъ разе* школъ Перекоп- 
скаго уезда. Фундаментальныя существуютъ только при училищахъ 
М. Н. П., при Павловской частной и Каменской общественной-, при 
остальныхъ школахъ не только Фундаменталышхъ библютекъ н-Ьтъ, 
но даже и ученичесшя отличаются крайнею бедностпо, школы же 
Владим1ровская, В. Белозерская хуторская, В. Белозерская 3, Ива
новская (Балковской волости), Екатериновская,В. Серогозская, Рубанов- 
ская 1, Агайманская 1, Агайманская 2, Павловская (Ивановской волости), 
Нижне-Торгайская, Болградская и Б. Лепатихская не имеютъ даже и уче- 
ническихъ библютекъ. Въ ученическихъ библютекахъ встречаются сле- 
дуюпця книги: Евангед1е на русскомъ языке, жиля святыхъ, истори- 
чесюе разсказы о „Суворове11, о „Петре Великомъ44, „Александре Бла- 
гословенномъ44, „Народная война14, „Взяле Севастополя44, „Военные раз
сказы44 Мещерскаго, „Истор1я царствовашя Александра И44, „Шевсше 
Богатыри44, „Народныя чтешя44, народное издаше русскихъ классиковъ: 
Пушкина, Гоголя, Тургенева, басни Крылова и брошюры, издан. Вы
сочайше утвержденной коммисшей народныхъ чтешй, каковы: Рачин- 
скаго „Заметки о сельскихъ школахъ44, Канишевскаго „О хлебномъ 
жучке44, „О дифтерите44 и т. п., и журналы: „Семейныевечера44, „Сель- 
сшй Вестникъ44, „Народная школа44, „Детское чтете44, „Душеполезное 
чтeнie44. Вообще составъ библютекъ крайне беденъ. Между темъ, по 
отзывамъ учителей, потребность въ чтенш у взрослыхъ и учениковъ 
очень велика. Изъ 60 школьныхъ записей только въ трехъ заявлено о 
равнодушш населешя къ чтенш, въ остальныхъ говорится о любви и 
даже жажде къ чтенш, упоминается, что, за неимЬшемъ книгъ, чита- 
ютъ учебники. Учитель В. Серогозскаго училища пишетъ: „библютеки 
для чтешя нетъ; дети, желая удовлетворить жажде къ чтенш, поку 
паютъ у разнощиковъ грошевыя издашя и жадно перечитываютъ ихъ44-, 
учительница Водянскаго училища говоритъ: „во взрослыхъ, въ осо
бенности окончившихъ курсъ народныхъ училищъ, замечается потреб
ность чтешя, спросъ на чтете разнообразенъ, но особенно любятъ чи
тать книги релипозно -нравсгвеннаго содержашя: почти то же повто
ряется и въ другихъ отзывахъ учителей.

Меры для улучшешя школьныхъ библютекъ приняты только въ 
самое недавнее время. Въ 1882 г. губернсшй училищный советъ по- 
становилъ открыть пятидесятирублевый библютечки въ Мелитополь-
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^комъ уЄздЄ при шести школахъ, занимающихъ центральное положеніе. 
Для этихъ библютечекъ рішено пріобр’Ьсти житія святыхъ, педагогиче- 
скіе и дЄтскіє журналы, одобренные М. Н. Пр., а также сочиненія 
русскихъ классиковъ. Въ томъ же году обращено вниманіе и на фун
даментальный библіотеки-, не имея матеріальньїхт средствъ для устрой
ства такихъ библютекъ при веЬхъ школахъ, земство решило организо
вать центральную учительскую библіотеку въ г. Мелитополе, а для 
пополненія ученическихъ библіотек'ь въ 1883 г. издержано Уездною 
Земскою Управою и губ. училищн. советомъ 2139 руб. Благодаря 
этимъ затратамъ, библіотеки значительно улучшились, хотя еще далеки 
отъ того, чтобы удовлетворять потребностямъ учащихся.

При н'Ьмецкихъ школахъ ученическихъ библютекъ вовсе Н’ЬТЪ, 
фундаментальный же при 7 школахъ основаны въ 1883 г, Въ Неймон- 
тале общество ассигновало въ 1883 г. на устройство библіотеки 100 р. 
и на последующія 5 летъ по 50р. По свЄдЄніямт, сообщеннымъ Розен- 
бахскимъ учителемъ, въ томъ же году пять колоній Рогачикской воло
сти: Розенбахъ, Александерталъ, Мйхельсбургъ, ОльгаФельдъ, Блюмен- 
таль и Георгсталь устроили на общіе членскіе взносы центральную 
библіотеку въ Михельсбурге. Библіотека состоитъ изъ сочиненій Гоф- 
манна, Рихарда, охотничьихъ разсказовъ Ниритца, Шиллера. Гёте и 
русскихъ классиковъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Тургенева, всего 
360 томовъ.

И с т о ч н и к и  с о д е р ж а н 1 я ш к о л ъ .  Изъ77селъскихъшколъ 
15 содержатся исключительно на средства сельскихъ обществъ, 53 
пользовались пособіемт отъ земства, 5—частію на средства Министерства 
Народ. ПросвЄщ., частію на общественный и земскій счетъ, 3—на сред
ства церковно-приходскихъ попечительствъ, съ пособіемт отъ обществъ, 
и 1 частная—на средства местнаго землевладельца. Въ 1883 году из
держано на содержаніе школъ изъ разныхъ источниковъ 35503 рубля.

Изъ этого числа земствомъ . . . . 15885 Р- или 44 ®” Г7 ' / о

Сельскими обществами.................... 15317 Г) Я 43,, Я
М. Н. Пр. около............................... 2410 Я % 6 , 8 я

Пожертвованій попечителей . . . 701 Я я 2,0 я

Церковно-приходск. попечительст. 350 я я 1 , 0 я
Сборъ за право обученія................ 30 я я о„ я
Отъ мЬстнаго землевладельца. . . 810 я я 2,2 я

Итого . . 35503 р- 100°/0

') Расходы М. Н. Пр. определены нами приблизительно; мы взяли среднее 
число но двумъ школамъ.
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Наибольшая сумма расходовъ приходится на долю земства и сель- 
скихъ обществъ, поэтому мы разсмотримъ эти два источника подробнее.

Мы возьмемъ свЄдЄнія за три періоди: за 1867 годъ, когда заведы- 
ваніе сельскими школами перешло къ земству, за 1877, когда наши 
школы получили правильную организацию, и, наконецъ, за послЄдній 
1883 годъ.

Въ 1867 году земствомъ ассигновано . . . . 1100 руб.
„ 1877 расходы земства равнялись.............. 9750 Я
„ 1883 „ я я  . . . . 15885 У)

Принимая расходъ 1867 года за единицу, най-
демъ, что расходы земства въ 1877 г. равнялись 8„

я 1883г. . . . . 14,4
За то же время расходы сельскихъ обществъ
изменялись такимъ образомъ: въ 1867 г. . . 7996 руб.

я  1877 г. . . 10053 Г»
я  1883 г. . . 15317 У)

Принимая расходъ 1867 г. за единицу, поду- 
чимъ: въ 1877 г..................................................  1,м

я 1883 г................................................... 1 ,„

Изъ этого видно, что въ первое дєсятилЄтіє содержаніе школъ 
лежало главнымъ образомъ на обществахъ; земство приняло деятель
ное участіе въ расходахъ только съ 1876 г.-, расходы земства, будучи 
незначительны абсолютно въ первое дєсятилЄтіє, росли гораздо быстрее 
общественныхъ. Объясняется это тЄм ь , что первыя десять лЬтъ при- 
надлежатъ къ устроительному періоду, расходы земства увеличивались 
и отъ открыли новыхъ школъ, и отъ улучшенія содержанія учителей; 
съ 1877 г., когда школы получили правильную организацію, быстрый 
ростъ земскихъ расходовъ прекратился,—увеличеніе суммы, отпускаемой 
земствомъ, зависитъ только отъ открыта новыхъ училищъ. Совершенно 
обратное явленіе мы замечаемъ у сельскихъ обществъ: въ первый перюдъ 
расходы ихъ возрастали слабо, но съ 1877 они уравновесились съ зем
скими, и равновЄсіе это сохраняется до послЄдняго времени. Нельзя не 
видеть въ этомъ значительнаго шага къ лучшему. Фактъ этотъ указы
ваешь на то, что народъ сознаетъ пользу новыхъ улучшенныхъ школъ 
и не останавливается предъ матеріальними жертвами, но вместе съ 
темъ есть основаніе думать, что платежный силы крестьянъ достигли 
своего предела, разсчитывать на дальнейшее увеличеніе суммъ, отпу- 
скаемыхъ обществами, трудно, скорее наоборотъ, кажется, что и на
стоящая сумма расходовъ ложится тяжелымъ бременемъ на обществен
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ные бюджеты, общества начинаютъ тяготиться и неаккуратно испол- 
няютъ свои обязательства по отношенш къ школамъ, такъ что после
дующее улучшеше школьнаго дела всецело будетъ зависеть отъ раз
мера земскихъ затратъ.

Перейдемъ къ разсмотрент стоимости содержания разныхъ раз- 
рядовъ школъ. Абсолютный цифры по отдельнымъ школамъ показаны 
въ приложенш къ „Сборнику“, здесь же мы приведемъ средше расходы на 
содержаше одной школы и одного учащагося.

Разряды школъ. Число Число 
шволъ. учащихся.

Общая стои
мость содер- 
жайя въ руб.

На 1 шведу. На 1 уча
щагося.

Земсшя........................... . 39 3148 18893р. 484р. 40к. 6р. — к.
Сельско-общественныя. . 14 1114 5643 „ 403 „ -  „ 5 „ -  „
М. Н. Пр...................... . 3 268 3335 „ 1И1 * 65 „ 12 * -  „
Церковно-приходсшя. . . 2 65 528 „ 264 „ — „ 8 п — п
Частныя....................... . 1 89 810 „ 2 0 1 9 я 10 *

Такимъ образомъ дороже всего обходится содержаше школъ М.
Н. Пр., какъ лучше другихъ обставленныхъ въ матер1альномъ отноше- 
нш; затемъ следуютъ: частная (Павловская), земсшя, сельско-обхцест- 
венныя и наконецъ церковно-приходсшя.

Суммы, ассигнуемыя земствомъ, употребляются главнымъ образомъ 
на жалованье учителей и учебныя пособ1я; средства же, отпускаемый 
обществами, идутъ какъ на содержаше школьныхъ помещешй, на прюб- 
ретеше учебныхъ пособШ и письменныхъ принадлежностей, такъ и на 
жалованье учителей.

Общая сумма расходовъ 35,503 руб. распределялась такъ:

На жалованье учителей. . . 29,379р. или $3^ %
Я учебныя пособ1я.............. 1,385 „•)* 3,8 7о
У

наемъ сторожей............... 2,133 „ У 6,0 0/'0
У

отоплеше.......................... 845 „ У 2,д °//о
У) освещеше.......................... 186 „

У о,5 %
У ремонтъ ........................... 669 „ У 1,8 */о
У письмен, принадлежности

и друг, расходы.............. 906 „
У 2,5 %

35,503р. 100,0

*) Нами нс приняты въ разсчетъ расходы губ. училищн. совета на нрюбр'Ьтеше 
учебн. поеобгё.
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Мы не претендуемъ на совершенную точность циФръ, и распре- 
дЬлеше вЬрно только приблизительно, такъ какъ по нЬкоторымъ шко- 
ламъ, за неимЬшемъ свЬдЬнШ, намъ приходилось брать средшя числа.

Суммы, употребляемый на покрытте расходовъ по содержанш 
школъ, собираются въ большей части обществъ по душевой раскладка, 
вмЬстЬ съ прочими м1рскими сборами, только немнопя общества отсту- 
паютъ отъ этого принципа. Въ с. ГорЬломъ расходы на содержаше 
школы раскладываются на наличный скотъ; въ Гавриловна средства 
получаются изъ доходовъ за выпасъ излишняго количества скота и 
за проживатедьство постороннихъ; во Владим1ровкЬ для этой цЬли 
осенью отдается подъ выпасъ скота общественная земля; въ Киз1ярЬ 
сдается въ аренду участокъ пахатной земли; въ ВеселянкЬ—обществен
ный кабакъ. Не бываетъ также душевой раскладки и въ тЬхъ обще- 
ствахъ, гдЬ есть свободные М1рсте капиталы, напр. въ КаменкЬ и 
МихайловкЬ.

Расходами въ денежной ФормЬ не исчерпываются веЬ затраты 
обществъ по содержанш школъ; на обществахъ лежатъ еще разныя 
натуральный повинности,—отоплеше, прислуга. Въ тЬхъ селешяхъ, гд'Ь 
топливо доставляется натурою, оно раскладывается на всЬ дворы безъ 
исключены, только въ В. БЬлозеркЬ, ГорЬломъ и В. РогачикЬ эта тя
гость возлагается на родителей учащихся. Прислуга для школъ—-сто- 
рожъ обыкновенно нанимается обществомъ за 20—150 р. въ годъ; въ 
нЬкоторыхъ селешяхъ, сверхъ денежнаго жалованья, .сторожъ получаетъ 
по гарнцу хдЬба со всЬхъ дворовъ или по испеченому хлЬбу съ уче
ника; во многихъ школахъ впрочемъ сторожъ назначается отъ обще
ства за „отбучуа, т. е. за отбываше повинностей. ОсвЬщеше пола
гается въ рЬдкихъ случаяхъ, обыкновенно оно лежитъ на учителЬ; въ 
тЬхъ школахъ, гдЬ бываютъ вечершя заняНя со взрослыми, оно до
ставляется учащимися.

Расходы по содержанш начальныхъ колонистскихъ школъ покры
ваются изъ двухъ источниковъ—изъ суммъ общественныхъ и сбора за 
учете. Способы раскладки общественныхъ суммъ различны въ разныхъ 
колоюяхъ. Обыкновенно расходы раскладываются на хозяйства, при 
этомъ въ болыпинствЬ колошй наблюдается различ1е между многозе
мельными и малоземельными.—гросвиртами и кляйнвиртами; кдяйнвирты 
платятъ */л ‘/ц  иногда вдвое меньше гросвиртовъ; въ колошяхъ При- 
шибской, Мар1ангеймской и Альтмонтальской кляйнвирты платятъ оди
наково съ гросвиртами, въ нЬкоторыхъ колошяхъ, напр. въ Эгейн- 
Фельдской, расходы раскладываются по работникамъ,—рабочШ возрастъ 
принимается 15—60 лЬтъ. Но обыкновенно общества принимаюсь на 
себя только часть расходовъ—двЬ трети или половину, остальное по
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крывается изъ суммъ сбора за учете. Есть колоши (Костгеймская, 
ОльгаФелъдская и Александертальская), въ которыхъ вс* * расходы по
крываются сборомъ съ учащихся:, раскладка производится на д*тей въ 
школьномъ возраст*,—мальчиковъ 7—14 л*тъ и д*вочекъ 7—13-, въ 
Мар1ангеймской, Альтмонтальской, Гейдельбергской, Барбараштадской и 
Нейкронской колошяхъ, наоборотъ, вс* расходы покрываются исключи
тельно изъ суммъ общественныхъ. Плата за учете въ т*хъ школахъ, 
гд* вс* расходы падаютъ на учащихся, бываетъ очень высока: 4 — 
7 руб. 50 к., въ остальныхъ плата необременительна—10 к.—1 р. въ 
годъ. Такимъ образомъ способы раскладки у колонистовъ и русскихъ 
крестьянъ существенно различны: въ русскихъ селешяхъ сумма расхо- 
довъ раскладывается равном*рно на вс*хъ^ вс* одинаково привле
каются къ уплат*^ школьные расходы носятъ характеръ равнаго и 
обязательнаго для вс*хъ налога, и школа считается д*ломъ м1рскимъ, 
общественнымъ-, колонисты смотрятъ иначе,—способъ раскладки школь- 
ныхъ расходовъ носитъ характеръ частныхъ сборовъ. Установивъ обя
зательность обучетя, большинство колонистовъ допускаетъ и сборъ за 
учете, т. е. впадаетъ въ противор*ч1е, считаетъ образование д*ломъ 
частнымъ, идетъ въ разр*зъ съ общепринятымъ взглядомъ, что обя
зательное обучеше должно быть вм*ст* съ т*мъ и даровымъ, расходы 
должны покрываться изъ суммъ общественныхъ.

Въ 1883 г. на содержите 42 школъ, о которыхъ мы им*емъ св*- 
д*шя, издержано 20,445 руб.

Сумма эта распред*ляется такъ:

На жалованье учителей . . . 19,042 р. или 93,4 0 /
/ 0

7 ремонтъ здашй . . . • - 908 „ „ 4« я

Г) осв*щеше.................. 71 , ' ) , о , 8 7

7 ) отоплеше . . . . . . . . 280 ,* ) , 1,3 Г)
7 наемъ сторожей . . . • •  Ю5 , 3) , 0,4 7
Г) другие расходы . . . . . 39  ̂ , 0„ 7

20,445 р. 100,,

Отоплете и наемъ прислуги въ болынинств* школъ лежитъ на 
обязанности учителей-, въ н*которыхъ школахъ сохранился старинный 
обычай, что школу убираютъ сами ученики. Кром* расходовъ въ де

*) Въ двухъ школахъ.
*) Въ пяти школахъ. 
з) Въ двухъ школахъ.
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нежной Форме на обществахъ лежатъ еще обязательства въ натураль 
ной Форм*: учителя колйнистскихъ школь, какъ известно, получаютъ 
часть жалованья зерновымъ хдебомъ, затемъ топливо въ большинстве 
школъ доставляется натурою. Раскладка этихъ расходовъ произво
дится также на хозяйства, — кляйнвиргы платятъ вдвое меньше грос- 
виртовъ.

На содержаніе 1 колонистской школы издерживается въ годъ 475 
руб., на 1 ученика приходится 8 р. 60 к., т. е. въ среднемъ содержаніе 
колонистской школы обходится дороже русской сельской общественной; 
иначе говоря, въ матер1альномъ отношеніи колонистскія шкоды обез- 
печены лучше русскихъ. Преимущество ИХЪ ТЬМ7> очевиднее, что ко
лонистскія общества, какъ можно заключить изъ отзывовъ учителей, 
исполняютъ свои обязательства по отношенію къ школе добросовестно 
и аккуратно, между тЬмь далеко нельзя сказать »того о русскихъ обще
ствахъ. Въ 1882 г., по жалобамъ учителей, Управа принуждена была 
разослать волостнымъ и сельскимъ правдешямъ циркуляръ, въ кото- 
ромъ, напоминая обществамъ объ обязатедьствахъ ихъ по отношенію 
къ школе, обязатедьствахъ, которыми земство обусловило выдачу по- 
собія по содержанію школы, грозить отнять это пособіе въ случае 
повтореній безпорядковъ. Но угроза не произвела своего дЄйствія. По 
крайней мере въ 1883 г. учителя многихъ школъ жалуются на те же 
безпорядки, на которые жаловались и въ 1882 г. Учитель Агайманскаго 
1 училища пишетъ: „топливо доставляется поселянами неаккуратно, 
бывали случаи, что по нескольку дней въ холодное время приходилось 
сидеть въ нетопленной комнате“; точно также и въ Б. БЬлозерскомъ 
1 топливо доставляется родителями учащихся неисправно, почему зи
мой очень часто не бываетъ занятій. Больше Лепатихская школа, по 
словамъ учителя, находится въ плохомъ состояніи; „общество не выпол- 
няетъ своихъ обязанностей, какъ-то: неисправно доставляетъ отопле- 
ніе, не оплачиваешь освВщенія, жалованья сторожу и учителю и вообще 
отказывается отъ покупки въ школу самыхъ необходимыхъ вещей: 
стола, стульевъ и шкапа, всего этого въ шкоде нетъ,—шкапъ, въ ко- 
торомъ хранятся учебныя пособія, отъ ветхости разломался, безъ вся- 
кихъ запоровъ, и для большей прочности связанъ веревкою“. Въ Н. 
Серогозахъ денежное пособіе на покупки учебныхъ книгъ общество 
даетъ крайне скупо, на требованія учителя дать денегъ—говорятъ: 
„ты учишь, ты и покупай книги на свой счетъ“; во многихъ школахъ 
сторожа выходятъ изъ повиновенія, вслЄдствіє чего училище содер
жится крайне грязно; сторожъ говоритъ учителю: „не твое дело мне 
приказывать, не ты меня нанималъ“. Вообще матеріальное неблаго- 
устройство составляетъ больное место почти всВхъ нашихъ школъ.
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Этого и следовало ожидать тамъ, где вся хозяйственная часть отдана 
исключительно на попеченіе сельскихъ обществъ. Сельское населеніе 
по своей неразвитости не можетъ сознать, что отъ матеріальной обез- 
печенности зависитъ успехъ самого обученія, представители же обществъ 
относятся къ интересамъ школы халатно, апатично, принудительныхъ 
М’бръ Н'ЬТЪ и быть не можетъ; земство и училищный советъ могутъ 
принимать только косвенный палліативньїя меры.

О р г а н и з а ц і я  у ч е б н о й  ч а с т и .  Наши сельскія школы орга
низованы по типу одноклассныхъ М. Н. Пр.; двухкласныхъ школъ По
ложеній 1875 г. только 4: въ Н. Серогозахъ, Михайловке, Б. Лепатихе 
и въ АкимовкЄ; въ с. ТерпЬньи—образцовое одноклассное М. Н. Пр.; 
изъ общественныхъ школъ—одна двуклассная въ с. Каменке, кроме того 
у насъ 5 церковно-приходскихъ школъ. Преподаваніе въ земскихъ, обще
ственныхъ и двухъ церковно-приходскихъ школахъ ведется по програм
ма М. Н. Пр., въ объеме, требуемомъ для полученія свидетельства на 
льготу 4 разряда. При этомъ въ школахъ: Владиміровской, Даниловской, 
Радіоновской, Ново-Успеновской, Гавриловской, Верхне-Рогачикской 
2-й и Гюневской преподается географія и отечественная исторія; въ 12 
школахъ преподается пЄніє; въ 10 школахъ—черченіе и въ 4-хъ—рисо- 
ваніе. Гимнастика—только въ Б.-Лепатихской М. Н. Пр. и въ Мало- 
Знаменской. Ремесла не преподаются ни въ одной изъ земскихъ и обще
ственныхъ школъ, только въ частной Павловской въ 1883 устроены 
мастерскія ремеслъ кузнечнаго и слесарнаго. Все школы смешанный, 
для детей обоего пола. Сверхъ того въ 6 селешяхъ существуютъ вос- 
кресныя школы и вечерніе классы для взрослыхъ. Вечерніе классы 
очень недавняго происхожденія —съ 1881 г. Починъ о тк р ы т  ихъ при
надлежим училищному совету. Цель ихъ—поддержаніе и развигіе гра
мотности. У нась многіе изъ учениковъ принуждены бываютъ, въ силу 
условій крестьянской жизни, оставлять школу раньше окончанія курса, 
и легко забываютъ те немногія познанія, которыя пріобрЄтеньі ими въ 
школе. Воскресныя школы и вечерніе классы имеютъ въ виду, хотя 
отчасти, парализовать это зло; отсюда понятно значеніе ихъ, и можно 
только пожалеть, что этихъ школъ у насъ пока очень немного.

Изъ начальныхъ колонистскихъ школъ две трехклассныхъ: При- 
шибская и Альтнассауская, остальныя одноклассныя, различающіяся 
числомъ отдЄлєній; большинство имеетъ по 3 отдЄлєнія, съ двумя отдЄ- 
леніями только 4: Блюментальская, Гохгеймская, ВальдорФская и Іога- 
нестальская; школы Паульскронская, Барбараштадская, Нейкронская и 
ГеленаФельдская вовсе не имеютъ отдЄлєній. Трехкласныя по своей 
программе очень близко подходятъ къ двухкласснымъ М. Н. Пр.; одно
классныя съ двумя и тремя отдЄлєніями напоминаютъ наши школы зем-
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скія и общественный, и, наконецъ, одноклассныя безъ отдЬленій—просто 
обыкновенный школы грамотности. Преподаваніе ведется согласно про
грамм Ь М. Госуд. Им. Курсъ ученія въ протестантскихъ школахъ 7 и 
8 лЬт. для мальчиковъ и 6 лЬтъ для дЬвочекъ; въ католическихъ шко
лахъ—для мальчиковъ б лЬтъ и для дЬвочекъ 5 лЬтъ. Не смотря на 
такую продолжительность курса ученія, программа преподаванія въ ко- 
лонистскихъ школахъ мало чЬмъ отличается отъ русскихъ.

Въ нашихъ школахъ преподаются:
Въ 1-мъ отдЬленіи: по Закону Божію—изученіе молитвъ съ пере- 

водомъ на русскій языкъ; по русскому языку—чтеніе и письмо; по 
арометикЬ—устныя задачи на числа 1—20.

Во 2-мъ отдЬленіи: по Закону Бож.—важнЬйшія собьітія изъ исто- 
ріи Ветхаго завета; по русскому языку—объяснительное чтеніе, пере
дача прочитаннаго своими словами, диктантъ, краткія свЬдЬнія изъ эти- 
мологіи; по ариеметикЬ—4 дЬйствія надъ простыми числами.

Въ 3-мъ отд’Ьленіи:—Новый ЗавЬтъ, иногда об'ьясненіе Богослу- 
женія и символа вЬры; по русскому языку—объяснительное чтеніе, 
письменное изложеніе прочитаннаго, диктантъ, заучиваніе наизусть 
басенъ и стихотвореній, краткія свЬдЬнія изъ синтаксиса; по ариеме- 
тикЬ—4 дЬйствія надъ простыми- и именованными числами, иногда 
дается понятіе о простыхъ дробяхъ; сверхъ того въ нЬкоторыхъ шко
лахъ преподаются отечественная географія и исторія, черченіе, рисо- 
ваніе и церковное пЬніе.

Въ однокласныхъ нЬмецкихъ школахъ преподаются: въ 1-мъ отдЬ- 
леніи: молитвы, чтеніе по-нЬмецки, задачи на числа 1 — 30. Во 2-мъ 
отдЬленіи: Ветхій ЗавЬтъ, нЬмецкая грамматика, русское чтеніе, 4 дЬйСт- 
вія надъ простыми числами. Въ 3-мъ отдЬленіи: Новый ЗавЬтъ, кате- 
хизисъ, нЬмецкая грамматика, русское чтеніе и переводъ изъ книги 
Голотузова, иногда свЬдЬнія изъ этимологш, общія свЬдЬнія изъ гео- 
граФІи и русской иеторіи, 4 дЬйствія надъ именованными числами, 
иногда понятіе о дробяхъ. ■Въ КронсФельдской, Андребургской и Пауль- 
скронской преподается черченіе, въ Гринтальской и Пришибской—чер
ченіе. Программа трехклассныхъ колонистскихъ школъ одинакова съ 
нашими двухклассными школами М. Н. Пр. Такимъ образомъ на про- 
хожденіе одной и той же программы въ колонистскихъ школахъ упо
требляется почти вдвое болЬе времени, чЬмъ въ русскихъ. Это зависитъ 
главнымъ образомъ отъ метода преподаванія. За исключешемъ трех
классныхъ, во всЬхъ почти школахъ преподаваніе ведется по старому 
буквослагательному способу; звуковой методъ и наглядный способъ 
обученія встрЬчаются какъ рЬдкія исключенія. Невыгодно отражается 
также на ходЬ учебнаго дЬла и то, что преподаватели многихъ школъ 

второй отдч аъ . 3
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состоятъ вміст* съ т*мъ писарями и кистерами, и эти занятія отвле* 
каютъ ихъ отъ прямыхъ учительскихъ обязанностей. Необходимо при 
бавить и то, что ученикамъ колонистскихъ школъ кром* роднаго языка 
приходится изучать и русскій языкъ} изученіе начинается со 2-го отді- 
ленія, т. е. на него употребляется три —четыре года} въ болынинств* 
школъ изученіе ограничивается чтетемъ и переводомъ, свідінія изъ 
грамматики даются не во всЬхъ школахъ. При продолжительномъ 
курсі обученія можно было бы ожидать, что изученіе русскаго языка 
идетъ успішно, на самомъ же д іл і это далеко не такъ. Какъ видно 
изъ учительскихъ отв*товъ, большинство учителей мало знакомо съ 
русскимъ языкомъ и не можетъ сообщить достаточныхъ познаній уче
никамъ. Только въ трехклассныхъ школахъ преподаваніе идетъ успішно-, 
въ этихъ школахъ—по два учителя, и одинъ изъ нихъ спеціально пре- 
подаетъ русскій языкъ, изученіе грамматики, географіи и исторіи ве
дется на русскомъ язык*.

Шк о л ь  ный п е р с о н а л ъ ^  Въ 1883—4 году въ русск. школахъ 
состояло 58 учителей, 11 учителънйцъ и 48 законоучителей. До 1876 г. 
преподавательскій персоналъ состоялъ изъ лицъ, вовсе не подготовлен- 
ныхъ къ этой діятельности,—отставныхъ солдатъ, чиновниковъ, при- 
четниковъ и сельскихъ писарей; въ посліднія 10 л*тъ произошло со
вершенное обновленіе состава преподавателей и съ каждымъ годомъ 
увеличивается число лицъ, получившихъ спеціальную подготовку. Н и
нішній контингентъ преподавателей по образованію разділяется такъ: 
изъ 58 учителей—27 окончили курсъ въ учительскихъ семинар1яхъ, 2 
въ реальныхъ училищахъ, 3 въ гимназ1яхъ, 2 въ духовныхъ семина- 
ріяхь, 5 въ у*здныхъ училищахъ, 1 въ военномъ училищі, 1 въ так- 
саторскомъ училищі, 2 въ землед*льческомъ училищ* и 1 въ духов- 
номъ училищ*-, не окончили курса: 5 въ гимназ1яхъ и одинъ въ духов
ной семинаріи, домашняго образованія 4. Такимъ образомъ боліє по
ловины учителей им-Ьютъ спеціальнеє образованіе, или окончили курсы 
въ средне-учебныхъ заведешяхъ.

Изъ 11 учительницъ—1 окончила курсъ въ учительской семинаріи, 
5 въ женскихъ гимназіях^ 3 въ єпархіальному, училищі, 1 въ прогим- 
назіи и 1 домашняго образованія.

Законоучители всі, за исключешемъ одного діакона, окончили 
курсъ въ духовной семинаріи.

О продолжительности службы преподавателей мы им*емъ слідую- 
щія свідінія:
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В с е го  п р е п о д а ю т  л 'Ь гь :  . . .  1 г.  2  3 4  5  6  7 8  9  1 0  11 12 13 14  15  16 17  18
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У ч и т е л ь н и ц ъ  . . . . . . . . .  5  3  —  2 1 -------------------------------------------------------------------------

Средняя продолжительность педагогической деятельности учителей 
7, въ данной должности 3‘/2 года. Для учительницъ средняя продолжи
тельность 3 года, изъ которыхъ 2 года и 1 '/2 месяца—въ последней 
школе. Гакимъ образомь по педагогической опытности учительницы 
стоять ниже учителей. Приведенный средшя не могутъ служить по- 
казателемъ меньшей устойчивости учительницъ, такъ какъ женщины у 
насъ допущены къ преподавашю недавно, всего 4—5 л’Ьгь.

Въ общественныхъ школахъ жаловашя учителя получаютъ 120— 
4W; въ земскихъ—нормальный окладъ 300 р., съ прибавкой 50 р. по 
прослуженш 3 лЬтъ въ некоторыхъ школахъ; сверхъ жалованья отъ 
земства, получаютъ еще прибавку отъ общества. Такимъ образомъ у 
насъ нетъ строгаго дЬлешя на школы общественный и земсшя. Учите
ля получаютъ жалованье изъ двухъ источниковъ: отъ обществъ и зем
ства, и размЬръ жалованья не одинаковъ.

1 получаетъ 120 руб., 1—150 р , 1—225 р., 1—236 р., 23—по 300 р.т 
14—по 350 р., 4—-по 400 р., 4 —по 450 р., 1—475 р. и 1—500 р.

Окладъ жалованья учительницъ нисколько ниже: 1 получаетъ 200 р., 
1—250 р., 8—по 300 р. и 1 -350  р.

Въ среднемъ, жаловаше учителейвъ земскихъ и общест. шк. 339 р.
учительницъ.................................  290 „ 90 к.

Въ министерскихъ......................................  433 „ 33 к.
Въ церковно-приходскихъ...........................  210 „
Въ частн ой ..................................................  750 „

Что касается размЬровъ жалованья, то въ этомъ отношенш учи
теля, за немногими исключешями, обезпечены: только 4 получаютъ ме- 
нЬе 300 р. Въ дсревнЬна такое жаловаше существовать можно, за то 
хозяйственная обстановка жизни учителей крайне незавидна.

Учителя получаютъ отъ обществъ квартиру, отоплеше, освище
т е  и пользуются училищною прислугою. Большинство квартиръ стра- 
даетъ такими же недостатками, какъ и вообще школьныя здашя: тЬс- 
ны, сыры, холодны. Въ Ново-Ивановскомъ—квартира учителя состоитъ 
изъ одной комнаты въ 5 квадр. аршинъ, въ Балковскомъ—1 комната 
для двухъ учителей; еще хуже бываетъ тамъ, гдЬ при училищахъ н1>тъ 
квартиры, общество въ этомъ случа11 нанимаетъ пом15щен1е у крестья-

3*



— 36 -

нина, платя 3—5 р. въ місяць; часто, какъ напр. въ Веселовской школ*,— 
1 проходную комнату въ 1 •/, квадр. саж., только при 25 школахъ квар
тиры боліє или меніе удобны,—состоятъ изъ двухъ или трехъ ком- 
натъ. Другой важнійшій недостатокъ квартиръ тотъ, что при нихъ 
н іть пристроекъ, и это лишаетъ возможности учителей обзавестись 
своимъ хозяйствомъ. Наконецъ, отопленіе доставляется обществомъ 
крайне неаккуратно,—по нисколько дней учителю приходится оста
ваться въ нетопленной комнаті, въ которой, въ довершеніе, не вставле
но и двойныхъ зимнихъ рамъ; такіе случаи не единичны. Директоръ 
въ своемъ отчеті за 1882 г. такъ характеризуетъ матеріальнеє и нрав
ственное положеніе учителя: „Учитель въ Мелитополъскомъ у ізд і есть 
действительно единственная рабочая сила школы; на его плечи опи
раются всі невзгоды, вся ея борьба. Жизнь учителя есть вічная, не
устанная борьба. Достиженіе успіхов'ь въ школі со стороны учителя 
въ Мелитопольскомъ у ізд і не есть простая, обыкновенная заслуга, а 
подвигъ достойный удивленія. Учителю не только никто не помогаетъ 
въ его борьбе, но напротивъ. все окружающее, по м ір і силъ, затруд- 
няетъ его ')а. Естественно, что при такомъ положеній учитель не свя
зывается съ обществомъ прочною связью, не проникается местными 
интересами; вся матеріальная обстановка жизни не позволяетъ ему,об
завестись семьей, устроиться прочно, онъ остается временнымъ жи- 
телемъ до той поры, пока не представится чего-нибудь лучшаго, от
того и средняя продолжительность пребьгванія учителей въ школі не 
высока. Съ другой стороны, и местные жители смотрятъ на учителя 
не какъ на члена своего общества, а какъ на наемника, которому 
можно давать приказанія. Эта зависимость отъ общества крайне тяже
ла. Учитель Верхне-Сірогозскаго училища съ горечью замечаетъ: 
„учитель въ школі есть ни что иное, какъ общественный батракъ, 
который долженъ повиноваться всемъ требоватямъ многочисленнаго 
семейства (общества); начиная съ послідняго мужика и кончая старо
стою—все это начальники учителя; учитель долженъ принимать въ шко
лу дітей, когда родителямъ вздумается ихъ привести, иначе на него 
посыплются всевозможный ругательства, волей-не волей, чтобы избі- 
жать неудовольствій со стороны крестьянъ, долженъ исполнить ихъ 
гребованіе-1. Вслідствіе столкновеній съ обществомъ, отношенія учи
теля къ населенію нежелатедьнымъ образомъ обостряются; учитель те- 
ряетъ въ глазахъ общества свое значеніе и не можетъ оказывать того мо- 
ральнаго вліянія, которое должно быть конечнымъ результатомъ школы.

' )  О т ч е т ъ  д и р е к т о р а  за 1882 г.
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Въ 44 колонистскихъ школахъ въ 1883—4 году состояло: 46 учи- 
лей, отдельный законоучитель при 1 школ*, въ остальныхъ препода- 
ваніе Закона Божія возлагается на учителей. Женщины не допускаются 
къ преподаванію.

Изъ 46 учителей 26 окончили курсъ въ центральном!, училищ*, 
1—въ гимназіи, 1—въ римско-католической семинаріи, 1—въ коммерче- 
скомъ училищ*, 6—въ начальныхъ народныхъ школахъ, 4—домашняго 
образованія и 1 не окончилъ курсъ въ у*здномъ училищ* '). Такимъ 
образомъ учителя колонистскихъ школъ стоятъ ниже русскихъ; % ПО- 
лучившихъ спеціальное образованіе и окончивших!, курсъ въ средне 
учебныхъ заведешяхъ между ними ниже, ч*мъ между русскими учите
лями, при этомъ въ русскихъ школахъ мы уже не встр*чаемъ на учи- 
тельскихъ м*стахъ лицъ, окончившихъ народное училище, между т*мъ 
въ колонистскихъ школахъ ихъ значительное число.

Что касается продолжительности службы учителей, то:I Занималось пре-
н о д а в а н іе м ь . :  1 г. 2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  11 1 2  13 1 4  15  16 18 19  2 0  2 2  2 4  3 0  

Число у ч и те л е й .  —  3 4 1 2 4  —  2 2 4  —  3 1 1 3 1  1 —  1 1 1  1

Состояло в ъ  п о 

с л ід .  д о л ж в :  5 1 0  6  З 3  3  2  —  —  3  ---------  1 --------------------------------------------------

Средняя продолжительность службы колонистскихъ учителей выше 
ру.сскихъ; это зависитъ отъ большей матеріальной обезпеченности.

Учителя получаютъ въ н*мецкихъ школахъ отъ 100 р. до 676 р.
Вообще колонисты ставятъ себя совершенно иначе по отношенію 

къ учителямъ, ч*мъ русскія общества. Они сознаютъ, что усп*хъ обу- 
чєнія зависитъ оттого, насколько близки будутъ сердцу учителя инте
ресы школы и общества, на сколько учитель будетъ чувствовать себя 
гражданиномъ данной м*стности. Съ этой ц*лію вся обстановка жизни 
устроена такъ, чтобы учитель могъ ос*сться прочно, обзавестись 
семьей и хозяйствомъ. Учительскія квартиры при болыпинств* школъ 
приличны и удобны, состоятъ изъ двухъ и трехъ комнатъ, почти при 
каждой есть хозяйственный постройки, въ болыпинств* колоній учи
телю дается пахатная или с*нокосная земля 1—3'/2 десятины, въ дру- 
гихъ онъ получаетъ хл*бъ зерномъ и право выпаса на общественной 
земл* н*сколькихъ штукъ скота. Наконецъ денежное жалованіе учи
теля въ среднемъ выше жалованія, получаемаго русскими учителями. 
Къ этому нужно прибавить и то, что русскіе учителя почти лишены

‘) О 6 учителяхъ нЬтъ СВІДІНІЙ.
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возможности имЄть сторонній заработки, между тЄмгь колонистски; учи
теля, кроме учительскихъ обязанностей, исполняютъ еще обязанности 
кистеровъ и сельскихъ писарей и по последней должности получаютъ 
особое вознагражденіе 100—200 р. Впрочемъ необходимо заметить, что 
соединеніе въ одномъ лице обязанностей учителя, кистера и писаря 
невыгодно отражается на ходе учебнаго дела, особенно занятія по 
должности писаря часто отвлекаютъ учителя огъ прямыхъ его обязан
ностей; хотя учителя на зимніе месяцы и нанимаюсь на свой счетъ 
помощниковъ, которымъ платять 50—100 р. на готовомъ содержаніи, 
но всетаки помощника не можетъ вполне заменить учителя.

У ч а щ і е с я .  По переписи 1884 г. всехъ учащихся въ Мелито- 
польскомъ уЄздЄ оказалось 7,848; изъ нихъ 0.212 мальчиковъ и 1,030 
д-Ьвочекъ, отсюда, при разсчетЬ на 117,490 мужчинъ, 113,210 женщииъ 
и 230,700 душъ обоего пола крестьянскаго населеній, проценты уча
щихся къ наседенію выразятся въ следующихь цифрам»: для мальчи
ковъ 5,4, для дЬвочекъ 1„, для детей обоего пола 3,4и/0.

Сравнивая данныя объ учащихся въ Медитопольскомъ уЄздЄ еъ 
данными другихъ изслЬдованныхъ местностей найдемъ, что Мелито- 
польскій уЬздъ следуетъ непосредственно после Московскаго и Сара- 
товскаго, т. е. местностей съ наивысшимъ "/о учащихся:

Такъ въ Московскомъ уезде по переписи 1883 г. 0 / /о учащихся —3..
77 77 Борисоглебскомъ У) 77 77 • 1880 „ 77 Я  І Щ 7

п г, Рязанскомъ У) 77 77 1881 „ 77 Я  1 18 •
17 У) Курскомъ п 77 77 1882 77

1 Щ
Я

77 У) Самарскомъ Т) 77 77 1882 „ 77 Я "ЯІЯ
77 г> Саратовскомъ 71 77 77 188% „ 77 Я 'І18
77 77 Полтавскомъ У) 77 77 1883 „ 77 Я

Присутствие значигельнаго числа колонистовъ повышаетъ общій 
% учащихся:, выделивъ колонистовъ, найдемъ, что русское крестьянское 
населеніе равно 213,875 душамъ обоего пола или 108,880 мужч. и 104,984 
женщ.-, учащихся мальчиковъ 4,701, девочекъ 392 и обоего пола 5,093, или 
въ процентахъ,—для мальчиковъ 4,3 для девочекъ 0,, и обоего пола 2,4. 
Тикимъ образомъ и по проценту учащихся одного русскаго наседенія 
Мелитопольскій уездъ занимаетъ видное место въ ряду местностей не 
только зємдєдЄльчєскихь, но и промышленныхъ; его можно поставить 
на ряду съ уездами Пронницкимъ и Рузскимъ Московской губерній и 
Данковскимъ Рязанской губерній.

Интересно проследить постепенное измЄненіе числа учащихся за 
все время заведыватя школами^земствомъ. Къ сожалЄнію, мы не имеемъ

\
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свЬдЬній за всЬ годы- для сопоставленія возьмемъ данныя 1867 г ., когда 
школы перешли въ вЬдЬніе земства, и за 1884 г.

Въ 1867 г. всЬхъ учащихся въ рус. школахъ было 2,176, въ 
1884 -  5093. Въ 17 лЬтъ ,число учащихся увеличилось на 2,917, или 
на 134% •

Такимъ образомъ мы видимъ, что стремленіе народа къ обученію 
своихъ д-Ьтей усиливается. Увеличеніе числа школъ, лучшая постановка 
школьнаго дЬла произвели то, что число учащихся увеличилось въ два 
слишкомъ раза. Это служить лучшимъ доказательствомъ, что народная 
школа успЬла завоевать симпатій крестьянскаго населеній./ Для насъ, 
впрочемъ, кажется несомнЬннымъ, что приведенный данныя о числЬ 
учащихся далеко не виражають еще дЬйствительнаго етремленія 
крестьянъ къ обученію своихъ дЬтей; стремленіе это на самомъ дЬлЬ 
гораздо сильнее усиливается съ каждымъ годомъ, въ особенности въ 
последнее время; это подтверждается ежегоднымъ возрастаніемь сред- 
няго числа учащихся, приходящагося на 1 школу. Такъ, по отчету ди
ректора училищъ 1882 г., при 66 школахъ, подвЬдомыхъ училищному 
совЬту, въ среднемъ приходилось по 69 учащихся, въ 1883 г. при 67 
школахъ—по 71 и въ 1884 г. при 72 школахъ-по 75 учащихся, т. е. 
количество школъ возрастаетъ медленнЬе числа учащихся, и эта мед
ленность возрастанія числа школъ несомнЬнно отражается задержива- 
ющимъ образомъ на числ-Ь учащихся. Во многихъ школахъ за недо- 
статкомъ мЬста пришлось отказывать въ пріемЬ учащихся. Такъ, напр., 
въ Матв-Ьевской школЬ въ 18874 Учебн. году поступило 130 учени- 
ковъ, но какъ школа не могла вмістить такого количества, то учитель 
прииужденъ былъ отправить половину обратно; въ с. НовоуспеновкЬ 
общество постановило не принимать въ школу больше одного учени
ка; отказы въ пріемЬ были также въ школахъ Ново-Ивановской, Б. 
Б-Ьлозерской 3-й и другихъ. У насъ 16 школъ имЬютъ 73—110 учени- 
ковъ, т. е. въ нихтг увеличеніе числа учащихся едва ли возможно при 
1 учитель и 1 классной комнатЬ; въ остальныхъ школахъ число уча
щихся ниже средняго—менЬе 71. Приведенный данныя указываютъ на 
неравномЬрное распредЬленіе учащихся по отдЬльнымъ школамъ. Таже 
неравномЬрность замЬчается и въ распредЬленіи учащихся по воло- 
стямъ, такъ % учащихся къ населенію составляетъ:

Въ Акимовской вол. . . ■ ■ 2,5
Т> БалковскоЙ Г) * * • . 2,6
УІ БЬлозерской г> • * • • 2„
п Васильевской т> • * • ■ О,,
V Веселянской •п • ' • • 2,4

въ Каменской вол..................2,3 */в
„ Лепатихской „ . . . .  1„ „
,, Михайловской „ . . 2., „
„ Рубановской „ . . . Г  1,4 ч 
„ ТерпЬньевской „ . . . .  4 , ,  г
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въ Веселовской ВОЛ....... 2„% ВЪ Серогозской вол........... 1„ °/0
„ Ефремовской „ . . . . 2,8 у, „ Рогачикской „ . . . . 3,9 „
у. Ивановской „ . . . . -2,,  „ „ Юзкуйской „ . . . . З,3 „

Чемъ объяснить такое неравномерное распределеніе числа учащихся? 
Число учащихся зависитъ отъ многихъ причинъ. Общія зкономическія при
чины указаны въ другомъ отделе нашего „Сборника“;здесь мы остановим
ся на одной причине, имеющей, по нашему мнЄнію, большое значеніе,— 
насколько населеніе данной местности обезпечено правильно органи
зованными школами, или, что тоже, какая часть населеній можетъ поль
зоваться школою, такъ какъ у насъ, при степномъ характере местно
сти, при значительныхъ разстояшяхъ между седеніями, вообще жители 
селеній, не имЬющихъ школы, почти вовсе не посылаютъ своихъ детей 
учиться въ сосЄднія селенія.

Возьмемъ волости съ наиболъшимъ и наименынимъ °/0 учащихся:

Н а зв а н ій  п ол о ст ей  
съ  н анбол ы пи м ъ  

®/в у ч а щ и х ся .
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Т ер п Ъ н ь ев ск а я . 4 ,4 1 9 0 5 6 2 1 4 2 П , а В а си л ь ев ск а я  . 0 ,9 9 8 1 5 6 7 0 0 6 9 ,«

Р о г а ч и к ск а я . . 1 5 7 1 3 2 7 2 9 1 7 ,4 С'Врогоиспаи. . 1 ,в 1 5 8 6 9 3 8 2 4 2 4 ,1

Ю зв уй свая  . . 3 ,5 8 9 7 5 7 5 1 8 ,4 Р у б а н о в с к а я . . 1 ,6 9 0 7 1 1 4 5 8 1 6 ,1

Е ф р ем о в ск а я  . 2 >8 6 0 4 3 3 9 2 6 ,4 Л еп а т и х ск а я . . *>7 1 3 7 1 4 6 2 4 2 4 5 ,3

3 , з 4 9 7 8 7 6 0 1 4 1 2 ,1 1 ,5 4 8 4 6 9 1 8 2 2 4 3 8 ,0

Такимъ образомъ мы видимъ, что % учащихся определяется темъ, 
насколько населеніе имеетъ возможность пользоваться правильно орга
низованною шкодою, следовательно мы имеешь право заключить, что 
съ увеличеніемь числа школъ увеличивается и число учащихся. Сущест
вующее же въ настоящее время число школъ далеко не соответствуем 
потребности населенія. У насъ въ 188% г. всехъ школъ сельско-общест- 
венныхъ, земскихъ,М. Н. Пр. и церковно-приходскихъ было 77 при 213875
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жит. обоего пола, 1 школа приходилась почти на 2777 душъ; всіхь дітей 
въ школъномъ возрасте, принимая за таковой 9—12 л. 15306, следовательно 
1 школа приходилась на 199 дітей-, принимая въ среднемъ по 71 учаще
муся на школу, намъ пришлось бы йміть 218 школъ, для того, чтобы 
всі діти школьнаго возраста могли получить образованіе- въ настоящее 
время ихъ учится только третья часть. Кромі открыт я новыхъ школъ 
необходимы еще нікоторьія частныя меры для увеличенія числа учащихся 
девочекъ. Въ нашихъ шкодахъ дівочки составляютъ лишь ничтожный 
процентъ учащихся и число ихъ возрастаетъ медленнее числа мальчи- 
ковъ. Помимо общей причины, что для крестьянъ обученіе девочекъ 
діло еще новое и грамотность въ крестьянскомъ быту дяя девочекъ 
считается меніе необходимою чемъ для мальчиковъ, въ этомъ случае 
вліяегь и полъ преподавателя-, такъ въ техъ уездахъ Таврической 
губерній, гді больше преподавательницъ, тамъ и число учащихся де
вочекъ значительнее, напр. въ Вердянскомъи Днепровскомъ. Въ Мели- 
топольскомъ у ізд і въ 188% г . въ 61 школі было всего 11 препода
вательницъ, большинство ихъ служитъ отъ 1 до 2 хъ л іть , только 4 
прослужили по ніскольку літщ  кратковременность преподаванія ихъ 
не могла заметно отразиться на увеличеніи числа учащихся девочекъ. 
Такимъ образомъ привлечете въ наши школы возможно болыпаго числа 
преподавательницъ является мірою самою настоятельною и неотложною.

В о з р а с т ъ  у ч а щ и х с я .  У насъ въ редкой школі ведутся пра
вильніші записи о возрасте учащихся- по многимъ школамъ такихъ сві- 
діній вовсе не возможно было собрать, тамъ-же, гді они собраны,сві- 
дінія эти давались приблизительно.

Изъ 3118 мальчиковъ и 478 девочекъ, учившихся въ 188%, въ 51 
русской школі оказалось въ возрасте:

мальч. дйвоч. об. пол. */, мал. % д*>в- % об. ПОЛ.

до 7 л іть  . . . 71 12 83 2„ 2,. 2,1
7 -1 3  . . . . 2987 440 3427 88, о 92,, 88,5
св. 13 „ . . . 338 26 364 9,9 5,5 9,!

3396 478 3874 100% 100% 100»/,

Въ 26 немецкихъ школахъ:

до 7 летъ . . . 27 20 47 2,7 2,і 2ц
7 -1 3  . . . . . 761 741 1502 77,, 78,4 77,,
св. 13 „ . . . 198 186 384 20,, 19,в 19,9

986 947 1933 100% 100% 100%
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1) Наибольшее число учащихся принадлежитъ къ возрасту 7—13 
л*тъ; 2) въ русских!, щколахъ % учащихся д*вочекъ въ возраст* до 
7 л*тъ значительн'Ье, ч*мъ мальчиковъ; 3) иа оборотъ, въ возраст* 
свыше 13 л*тъ мальчиковъ больше; это показшваетъ, что д*вочки 
раньше поступаютъ въ школу и раньше оставляютъ ее; 4) въ н*мец- 
кихъ школахъ, напротивъ того, мальчики и поступаютъ въ школу раньше, 
и выходятъ изъ нея позже дЬвочекъ, объясняется это в*роятно т*мъ 
обстоятельством^ что для первыхъ обязательный першдъ пребывашя 
въ школ* 6—7 л*тъ, а для дЬвочекъ 5—6 л*тъ.

Р а с п р е д * л е н 1 е  у ч а щ и х с я  по о т д * д е н1 я мъ .  По отд*- 
лешямъ учапцеся распредЬлялись такъ:

но 54 р у с .  швол. по 26 н̂ вец. школ.
хЧладшее отд*леше................... 1944 46,0% „ 604 31,,®/« „
Среднее................................... 1516 3 5 , „  763 39,„% „
Старш ее....................................  773 18„% „ 566 29 ,/ „

Итого . . . 4233 100„% 1933 100,.%
. г. ^  . . .  . , . .. •] , , • • • • I

Такимъ образомъ въ русскихъ школахъ учапцеся распредЬляются 
по отд*лешямъ очень неравном*рно, наибольшее число приходится на 
младшее отд*леше; въ посл*дующихъ отд*лешяхъ процентъ учащихся 
быстро понижается, такъ что количества учащихся въ младшемъ и 
старшемъ отд*лешяхъ относятся между собою, какъ 2,5:1. Это указы
ваешь съ одной стороны на усиленное поступлете учащихся въ млад
шее отд*леше, съ другой—на то, что значительная часть учащихся 
оставляетъ школу преягдевременно, не проходитъ трехл*тняго курса. 
Въ н*мецкихъ школахъ, благодаря обязательности обучешя, такой не- 
равном*рности вовсе не зам*чается; зд*сь наиболышй наплывъ въ 
среднее отд*леше; въ старшемъ и младшемъ отд*леши количества 
учащихся почти одинаковы.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  у ч е б н а г о  пер1ода .  Учебныя за
няла въ нашихъ школахъ начинаются разновременно: въ оди*хъ— въ 
сентябр*, въ другихъ—въ октябр*; вообще можно сказать, что правиль
ный заняли открываются не раньше половины октября; съ первыхъ 
чиселъ сентября и до 15 октября продолжается щнемъ учениковъ. 
Оканчиваются заняли также не одновременно: въ болынинств* школъ— 
въ посл*днихъ числахъ мая, въ н*которыхъ—въ начал* мая. Такимъ 
образомъ продолжительность учебнаго перюда колеблется отъ 6'/.2 до 
7 м*сяцевъ, если же исключить дв* нед*ли каникулъ рождесгвенскихъ 
и столько же пасхальныхъ, то для занятой останется 51/»—6 м*сяцевъ. 
Ежедневный заняля начинаются въ 8—9 час., оканчиваются въ 3—4
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часа. Младшее отделеше отпускается раньше старшего часа на 1 '/*; въ 
теченш дня бываетъ 5—6 уроковъ, каждый по 55 минуть; между уро
ками—три малыхъ перемены 5—15 минутъ каждая и одна большая для 
обеда 1 —2 ч., вечернихъ занятай не бываеть

Въ большинства колонистскихъ школъ занятая для детей млад шаго 
возраста 7—12 л. начинаются въ первыхъ числахъ сентября и продол
жаются до конца мая. Начало и конецъ занятай для старшаго возраста 
определяется хозяйственными услов1ями,—если весна ранняя, то и дети 
отпускаются раньше, если уборка хлеба замедлилась, то и занятая на
чинаются позже; во всякомъ случае занятая съ 1 октября до конца марта 
считаются обязательными. Ежедневный занятая начинаются въ 8—9 часов!, 
и продолжаются до 4 часовъ вечера; уроковъ бываетъ 5—6, каждый 
45—55 минутъ, въ12 часовъ—большая двухчасовая перемена для обеда. 
Въ некоторыхъ два дня въ неделю, обыкновенно въ среду и субботу, 
занятая продолжаются только до 12-ти часовъ.

•» У ч е н и ч е с к 1 я  м а н к и р о в к и .  Вопросъ отомъ, насколько пра
вильно идутъ занятая въ школахъ,въ нашихъ школьныхъбланкахъ не был ь 
затронуть; точныхъ ци<ьровыхъ данныхъ объ ученических!, манкировкахъ 
мы дать не можемъ и принуждены ограничиться общими замечашями. 
Хотя учебныя занятая въ большинстве нашихъ школъ начинаются въ 
сентябре и оканчиваются въ мае, но школы бываютъ полны только въ 
продолженш 4-хъ мЬсяцевъ: ноября, декабря, генваря и Февраля, и 
отчасти марта; съ открытаемъ весны, съ началом!, полевыхъ работъ_ 
большая часть учениковъ оставляетъ школу. Такъ напр. въ Агайман- 
ской 1-й всехъ учащихся въ зимнюю пору бываетъ до И Х ) ,  къ концу 
занятай человекъ 40, наиболее переполнена школа съ первыхъ чиселъ 
ноября до половины марта. Въ В. СЬрогозской максимумъ учащихся 
въ декабрь—человекъ 80, весною 5—10; въ Даниловской—въ ноябре 
и декабре 65, въ марте 8—10; въ В. Рогачикской въ декабре—160, 
весною 50; вт^ Менчикурекой—въ зимнее время 65—75, весною 15. 
Приведенныхъ примЬровъ достаточно, что ученичесшя манкировки вес
ною съ открытаемъ полевыхъ работъ принимают!, таше размеры, что 
мнопя изъ школъ безъ особаго ущерба могли бы закрыться. Въ не- 
мецкихъ школахъ, благодаря обязательности обучешя и системе штра- 
фовъ , благодаря тому, что весною дети старшихъ возрастовъ отпу
скаются изъ школы, ученичесшя манкировки составляюгь явлеше 
редкое и исключительное.

У с п е х и  у ч а щ и х с я .  Мы не имеемъ возможности судить объ 
успехахъ учащихся иначе, какъ указав!, на обшдя числа окончившихъ 
курсъ со свидетельствами. По отчету г. директора народныхъ учи- 
лищъ окончили курсъ:
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Въ 1882 — 268 мал. 22 д*в. 290 об. пол.
* 1883 -  353 „ 20 „ 373 „
я 1884 -  373 „ 22 „ 395 „

Число окончившихъ мальчиковъ въ последнее время увеличивается 
ежегодно, число д'Ьвочекъ остается почти безъ изм’Ьнетя, въ общемъ 
число окончившихъ по отношетю къ количеству учащихся очень не
значительно. Такъ въ 1873 году мальчики окончивние курсъ состав
ляли 8,4°/о Уча1Д- мальчиковъ, а девочки всего 4,2°/0; безъ различ1я 
пола окончимте курсъ составляли всего 7,8°/0 учащихся. Зависитъ это 
отъ многихъ причинъ, въ ряду которыхъ можно указать на неудовлетво
рительное состоите школы и главнымъ образомъ на переполненность 
ея; приходящееся на школу число учащихся часто совершенно не со- 
отв’йтствуетъ силамъ учителя.

Наконецъ не безъ вл1яшя оказывается и позднее время производ
ства экзаменовъ. Такъ въ 1882 г., по отчету директора, въ 9 школахъ 
окончательныхъ испыташй на льготу по воинской повинности не было: 
не оказалось на лицо учениковъ старшаго отд’Ьлешя, потому что, 
ушедши на полевыя работы, они ко времени испыташй не возврати
лись. Тоже повторилось въ 1883 и 1884 гг. Вообще экзамены происхо
д я т  у насъ поздно—въ май м’Ьсяц’Ь, и такое позднее время производ
ства экзаменовъ несомненно отражается на числ* окончившихъ курсъ.

Мы им'Ьемъ очень мало сведений, какъ о числе окончившихъ курсъ 
въ колонистскихъ школахъ, такъ и о самомъ способ* производства 
испыташй. Известно только, что въ некоторыхъ школахъ экзамены 
производятся безъ всякихъ Формальностей, учитель даетъ ученику удо- 
етов*реше, что онъ можетъ принять таинство причащешя, и пасторъ 
допускаетъ его КЪ ИСПОВЬДЩ съ этого времени ученикъ въ школу не 
ходитъ, но обязанъ по воскресеньямъ посещать молитвенный домъ и 
учить катехизисъ съ учителемъ. Такимъ образомъ окон^аше курса за
виситъ отъ усмотр*шя учителя и пастора, контроля въ этомъ случае 
почти н*тъ, только для наблюдешя за преподавашемъ, обыкновенно 
3—4 раза въ годъ, во время занятий является въ школу староста съ 
нисколькими стариками и проверяютъ познашя учениковъ. Вообще 
мальчики оканчиваютъ позже д’Ьвочекъ*, въ католическихъ школахъ— 
мальчики въ 13 л*тъ, девочки въ 12 л*тъ, въ протестанскихъ—маль
чики въ 15 л*тъ, девочки въ 14 л*тъ.
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Мы сознаемъ недостаточность и неполноту настоящаго очерка. 
Главная причина этого—не достатокъ св*д*ній. Программа изсд*дованія 
сельской школы заимствована нами изъ Московскаго Статистическаго 
Отд*ленія, но съ значительными сокращеніями. Унасъ имелось въ виду 
изсл*довать преимущественно хозяйственную сторону школы, внут
ренней же организаціи учебной части въ нашей программ* отведено 
второстепенное м*сто, такъ какъ впосл*дствіи народному образованію 
и школьному д*лу въ губерній будетъ посвящено особое спеціальнеє 
изсл*дованіе. Всл*дствіе этого многіе важные вопросы оставлены нами 
безъ разсмотр*нія, другіе затронуты вскользъ, напримЬръ: вопросы о 
преподавателяхъ, о возраст* и сословіи ихъ, о продолжительности 
учебнаго періоди, о числ* учебныхъ дней въ году, о возрастномъ со
став* учащихся, объ ученическихъ манкировкахъ, о вьібьіваніи учени- 
ковъ изъ школы и т. п. Но уже изъ этого б*глаго очерка можно ви- 
д*ть, что школы наши страдаютъ многими крупными недостатками: 
школьный зданія неудовлетворительны, антигигіеничньї, учебныхъ по- 
собій недостаточно, библіотеки Фундаментальный и ученическія почти 
не существуютъ, вообще вся матеріальная обстановка неудовлетвори
тельна, и матеріальнеє неблагоустройство вредно отражается на ход* 
учебнаго д*да. Впрочемъ мы им*ли въ виду указать лишь на Факты, 
д*лать выводы мы предоставляемъ другимъ-, выводы эти очевидны и 
напрашиваются сами собой.

N





Историческій очерк-ь заселенія Мелитопольскаго у ізд а .

і .

ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ ЗАСЕЛЕНІЯ УБЗДА.

Ногайцы.—Первоначальные засельники русской національности. —Духоборцы.—Немцы.—
Славяне.—Поляки и Литвины.

До половины XVIII столЄтія Мелитопольскій уездъ былъ почти не- 
обитаемъ и назывался „дикою степью14, по которой бродили стаи вол- 
ковъ да табуны дикихъ лошадей. Только въ 1759 году крьімскій ханъ, 
очевидно въ видахъ защиты Крымскаго полуострова отъ запорожцевъ, 
перевелъ изъ Буджака оседлую Едигч-кульскую орду (до 7'/„ тысячъ 
челов'Ькъ) и поселилъ ее на левомъ берегу Днішра между речками 
Белозеркой и Рогачикомъ, „отъ местечка Иргачикъ даже до Казы- 
Керменя44 (Бериславля Херсонской губерній), чтобы ей „несходно киш- 
лами (хуторами) по Днепру жить, скоты плодить и хлізби пахать44. 
(Болгарскія колоній въ Бессарабіи и Новоросс. крае А. Скальковскаго 
стр. 22—24). ЗагЬмъ въ 1770 году „Едисанской и Белгородской (Вуд- 
жакской) орды татары, по единодушному между собою соглашенію, 
отъ подданства и власти Оттоманской Порты совсемъ отвернулись, а 
съ Россійскою Имперіею въ вечную дружбу и союзъ вступили44. Рус
ское правительство назначило имъ временный кочевья отъ р. Каменки 
до Азова, въ нынешнихъ Днепровскомъ, Мелитопольскомъ и Бердян- 
скомъ уездахъ, куда они и пришли въ числе 11.794 душъ обоего пола 
(371—372 стр. Памятной книги Тавр. губ.). Въ 1777 году, во время . 
войны съ Турдіей, эти орды были выведены изъ своихъ жилищъ и ! 
переселены въ степи между Дономъ и Кубанью, близъ Ейска. Мелито

Л I
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польскій уЪздъ съ 1777 до 1807 года былъ совершенно свободенъ отъ 
Ногайскихъ ордъ. Въ 1807 году на правую сторону Молочанскаго ли
мана переселилось изъАбжной части Вессарабіи около 4.000 душъ обо
его пола Буджакской орды. Въ 1808—1809 годахъ они образовали 33 
аула, въ которыхъ жили 1.226 семей. Въ 1810 году пришли Закубан- 
скіе ногайцы и образовали въ Мелитопольскомъ у ізд і 4 аула: Айтам- 
чалы, Кильчикъ, Чокмаръ и Алтаутъ. Поел* Бухарестскаго мира, за- 
ключеннаго между Россіей и Турдіей, значительная доля Буджакскихъ 
ногайцевъ, поселенныхъ близъ Молочной, захотіла воспользоваться 
правомъ переселеній въ Турцію, предоставленнымъ имъ УП статьею 
Бухарестскаго трактата. Въ ноябре 1812 года въ числі боліє 3.000 
душъ обоего пола они покинули Мелитопольскій уЬздъ. Въ 1814 году 
духоборцы заставили 600 человекъ ногайцевъ Буджакской орды пере
кочевать отъ р. Молочной къ Дунаю. „Сначала духоборцы силою от
теснили б'Ьдныхъ татаръ и захватили ихъ пастбища^ а когда татары 
въ 1814 году пожаловались начальству, то сметливые и богатые духо
борцы съумели наглыми завіреніями, клеветой и Фальшивою клятвою, 
а можетъ быть и подкупомъ,' довести діло это до того, что земля была 
имъ обещана“. (Такстгаузенъ стр. 281). Въ 1816 году въ 5 ногайскихъ 
аулахъ Мелитопольскаго уізда (Азберде, Айтамгалахъ, Килъчике, Чок- 
маре и Атлауте) считалось 520 душъ обоего пола, 31 домъ, 172 ки
битки и 6 мечетей. Были ли въ то время другій селенія ногайцевъ и 
какія именно, для рішеній этого вопроса у насъ нетъ данныхъ. Въ 
1860—62 годахъ послідніе ногайцы покинули Мелитопольскій уездъ, и 
теперь тамъ н ётъ  ни одного татарина. Въ списке деревень, оставлен- 
ныхъ ногайцами, А. Скальковскій показываетъ 9 селеній Мелитополь
скаго уЬзда: Азберду, на м істі которой основана Акимовка и болгар
ская колонія Дмщрдевкгц Кильчикъ, на м істі котораго образована Ново- 
Даниловка; Алтаутъ, Чокмары, Айтамгалы и Юзкуи, Караджи, заня
тые теперь болгарской колошей Терновкой, Элань-Загачь и Мустапай. 
переименованныя въ Ново-Григорьевку и Петровку. (Памятная книга 
Таврической губерній Ханацкаго. Стр. 210, 397, 401—404 и 418-, Гакст- 
гаузенъ стр. 281.

Русская колонизація Мелитопольскаго уізда начинается только съ 
1783 года, со времени покореній Крыма. Правда, русскій элемеятъ про- 
никалъ сюда и раніе, но только на время, для занятія рыболовствомъ 
и чумачествомъ. По правую сторону ріки Дніпра, противъ тепереш- 
няго Мелитопольскаго уізда, расположены были слободы и курени За
порожской Січи. На м істі нынЬшнихъ хортицкихъ колоній находилась 
столица Січи—на Хортицкомъ острові на Дніпрі. Самыя древнія ка
зачьи усадьбы Запорожской Січи въ XV и XVI в. находились всегда

Vі
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на богатомъ рыбою Днепре и его островахъ. Для покровительства 
своими рыболовамъ Запорожье учреждало военные посты на самыхъ 
отдаленныхъ концахъ своихъ в о л ь н о с т е й ,  а часто переходило и за 
границы Имцерш. Тате посты, или п а л е н к и ,  встречались и на Крым
ской степи на р-Ьчкахъ РогачикЪ, Белозерке и Конскцхъ водахъ, впа- 
дающихъ въ Днепръ слева. Рыболовство на Белозерке и Бедозерскомъ 
лимане принадлежало крымскому хану, онъ отдавалъ его на откупъ 
запорожцами за 1000 руб. въ годъ. Запорожсте рыбные заводы пере
шли за Днепръ и расположились въ Капрахъ, Кардашине, Алешкахъ— 
Днепровскаго. въ устьяхъ ргбчекъ Белозерки и Рогачика—Мелитополь- 
скаго уЬзда.

Въ прошломъ столетш соляная торговля Малороссш и Польши съ 
Крымомъ производилась при посредстве Запорожской Сечи, которая 
сбирала съ чумаковъ весьма солидный „приходи“1 (таможенный налоги, 
мостовое) въ свою пользу. Это движете чумацкихъ каравановъ про
изводилось изъ-Запорожья черезъ пустынный Мелитопольстя степи. 
Почти ежегодно чумацюя ватаги переходили Днепръ раннею весною 
и въ крымскихъ предЬлахъ на речкахъ, принадлежащихъ хану: Б е 
лозерке, Конскихъ водахъ, Рогачике—съ позволешя и безъ позволешя 
хана—ставили мосты или паромы для переправы ватажинъ казацкихъ, 
подьскихъ и малоросФйскихъ, идущихъ въ Крымъ. Перекопсюй Кай
маками Абламъ-Муртази-Ага иолучилъ отъ хана въ 1755 году по
зволите устроить перевози на речке Белозерке и передали его одному 
запорожцу. Отъ послЬдняго это право или откупъ получило запорож
ское войско, и кошевой Филиппъ Федоровъ въ 1764 году издали сле
дующей „универсалъ“, или тариФъ: „Всеми проезжающими въ Крымъ 
велико-и-малороссШекшгь купцами и ватажинамъ, а особливо войска 
запорожскаго казаками, чрезъ т е  объявляется: по общему въ Коше 
войска запорожскаго приговору, на той стороне Днепра, на турецкой 
стороне, на речкЬ Белозерке мости, который прежде сего были въ 
лясахъ (жерб1яхъ), вновь къ безнужному всеми проезжающими черезъ 
оной проходу построить и получать съ онаго приходи на войско опре
делено. Для собрашя когораго шаФаремъ казаки куреня Каневскаго 
Петро Носенко выбрани и определенъ, который со всЬхъ проходя- 
щихъ черезъ тотъ мости (кроме турецкихъ людей) имеетъ взимать 
платежи по нижеписанному, а именно: отъ важкихъ караванскпхъ ку- 
пецкихъ возовъ по 10; отъ соли съ запорожекихъ казаковъ съ чет
верни по 8, а съ паровицы по 4; отъ порожнихъ: съ четверни по 3, 
а съ пароваго по 2 коп.; съ малоросшйскихъ ватажинскихъ возовъ съ 
солью: отъ четверни по 10, а съ паровицы по 6; порожнихъ возовъ 
отъ четверни по 5, а съ паровицы по 3 копейки. Ежелижъ кто въ

> 1
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провозі соли не им*тиметъ къ уплат* денегъ, то какъ съ запорожскихъ 
казаковъ, такъ и съ малоросыянъ отъ четвернаго воза съ солью по 
полпуда соли, а съ паровознаго */* часть пуда брать“.

На правой сторон* Дн*пра, противъ Каменки, въ урочищ*, назы- 
ваемомъ Никитинъ-Перевозъ или Никитино (теперь м*стечко Никополь, 
Екатериносл. у*зда), былъ особый военный и таможенный постъ, гд*, 
кром* запорожцевъ, находился и пограничный русскій дипломатическій 
чиновникъ, для выдачи билетовъ (ярлыковъ) или пом*ты паспортовъ 
про*зжающимъ въ Крымъ. Въ Крымъ шли м*ха, польское сукно, ко
ровье масло и пр., а оттуда везли соль и судацкое вино (Опытъ Ста- 
тистич. опис. Новорос. края, часть II Скадьковскаго, стр. 473—475.). 

. г- Между Дн*промъ ц Конскими водами, отъ с. Царицына Кута до 
і с. Ивановки тянется на 600 квадр. верстъ знаменитый въ исторіи „Ве- 
I/ ликій Лугъ“ (Екатеринославской губерній), о которомъ запорожцы ro
il ворили: „Лугъ батько, а С*чь маты наша“ . На этомъ лугу и его окрест - 

ностяхъ находилось множество запорожскихъ зимовниковъ, гд* не разъ 
(I скрывались и гайдамаки. Жители Великаго Луга считались самыми 

храбрыми казаками и славились подъ именемъ „луторей“. Великій Лугъ 
издавна принадлежать Запорожской С*чи. По б*лградскимъ трактатам !. 
1739 года Конка отъ устья до вершинъ была принята границею Крым- 
скаго ханства, и весь Великій Лугъ оказался въ пред*дахъ Имперіи. 
(Стр.119—120 и 128 Скальковск. опыт, статист, описанія' Новоросс. 
края, т. I.). Противъ Великаго Луга, по л*вую (ханскую) сторону 
Конки, и образовались древнЬйшія поселеній Мелитопольскаго у*зда въ 
Вееелянской, Васильевской и Балковской волостяхъ: Веселянка, Хит 
ровка, Царицынъ Кутъ, Васильевна, Янчекракъ, Карачекракъ и др. 
Въ конц* прошлаго стол*тія сталъ заселяться и д*вый берегъ Дн*пра: 
Большая Знаменка, Каменка, Большая Лепатиха, Рогачикъ и др.

„Независимо отъ самовольныхъ переходовъ (поб*говъ на л*вый 
берегъ Дн*пра пзъ Малороссіи, особенно изъ губерній, находившихся 
подъ властью Р*чи Посполитой) князь Потемкинъ, назначенный на 
м*стникомъ новопріобр*тенной области, пригласилъ свободныхъ людей 
изъ Малороссіи, Б*доруссіи и велико-русскихъ губерній, а также изъ 
за границы для заселеній богатаго ДнЬпровскаго прибрежья, и охот- 
никовъ явилось множество." (Памятная книга Тавр. губ. Ханацкаго, 

V стр. 220). Большая Знаменка образовалась въ 1785 году, когда Потем
кинъ вызвэлъ изъ Старой Знаменки, Дмитріевскаго у*зда, Херсонской 
губ., до 40 семей. Первыми пришли крестьяне БЬловы и Кузнецовы. 
Жизнь была безпокойна: Ногайскіе татары, кочевавшіе въ степи, д*ла 
ли наб*ги, отъ которыхъ крестьяне, побросавъ имущество, прятались въ 
плавни. Это обстоятельство заставляло ново-поселенцевъ заботиться



о сяор'Ьйшемъ населеній слободы: они съ распростертыми обкятіями 
принимали военныхъ дезертировъ и б*глыхъ кр*постныхъ. Чтобы 
скрыть свое происхожденіе, бродяги принимали извЬетныя начальству 
Фамилін Б*ловыхъ и Кузнецовыхъ; вотъ почему теперь почти половина 
громадного селенія иоситъ эти дв* Фамиліп. Впосл*дствіи нисколько 
семей было переселено изъ Молдавія; они занесли первые начатки ви
ноградной культуры. Вскоре поел* покоренія Крыма образовалась и 
Большая Лепатиха изъ выселенцевъ разныхъ губерній, которыхъ По- 
темкинъ вызывалъ на 15 дес. земли на душу. Въ 1812 г. Большая 
Лепатиха была уже значительной слободой, дворовъ въ 201). Вс* эти 
селенія: Большая и Малая Знаменки и Лепатиха заселены старообряд
цами; теперь большая часть ихъ перешла въ единовЬріе.

„Самъ Потемкинъ и его сподвижники: адмиралъ гра®ъ Мордвииовъ, 
генералы Каховскій, Струковъ, Поповъ, Синельниковъ и др. получили 
за заслуги, въ нын*шнемъ Дн*провскомъ и Мелигопольскомъ у*здахъ, 
обширныя земли и перевели на нихъ крестьянъ преимущественно изъ 
Малороссіи. (Памяти, книга Ханацк. стр. 220). Такимъ путемъ образо
вались въ прошломъ стол*тіи и начал* нын*шняго по р*к* Конк*: 
Васильевна, Янчыкракъ, Карачокракь, Эристовка и Скелька на зем- 
ляхъ Попова: Ивановка на земл* Синельникова; Веселяика, Хитровка, 
Царицынъ Кутъ на земл* Канкриныхъ. Н*которыя изъ этихъ селеній, 
судя по предашямъ старожиловъ, возникли до покоренія Крыма; ихъ 
заселили запорожекіе казаки, б*глые солдаты и кр*постные, бродяги 
вс*хъ сословій и губерній. Первое время они жили вольными людьми, 
запимая безлюдныя степи; а поел* раздачи’ земель были обращены въ 
крЬпостное состоите. _

Къ концу прошлаго стол* тія мы находимь въ Мелитонольскомъ 
у*зд* 17 русскихъ поселковъ, расположенныхъ на еЬверномъ и сЬверо- 
западномъ рубеж* Мелитопольскаго у*зда, по теченію Дн*пра и Конки. 
Понятны причины такого разселенія. Первоначальные поселенцы были 
скотоводы и рыбаки. Ихъ привлекали необозримые луга и плавни, на 
сотни верстъ тннувшіесн по берегам ь ДнЬпра и Конскихъ вод ь, гд* 
скотъ круглый годъ находилъ роскошный кормъ. Поселенцевь манили 
многочисленный озера, лиманы, устья р*чекъ и Дн*пръ, богатые ры
бой. По ту сторону Дн*пра и Конки была русская земля, стояли ста
рый запорожекія слободы, гд* задн*провскіе поселенцы могли найдти 
себ* помощь и защиту на случай наб*га ногайскихь ордъ.

Съ 1801—2 года начинаетъ заселяться восточный рубежъ Мелито
польскаго у*зда, правый берегъ р*ки Молочной. То были духоборцы, 
сначала добровольно заселявшіе окрестности теперешняго Мелитополя, 
а заг*мъ и сосланные сюда по распоряженію правительства.



Во 2-Й половинь XVIII столЬтія духоборчество сильно распростра
нилось въ д. Никольской, Екатеринославской губерній, гд* вожакомъ 
секты былъ Селиванъ Колесниковъ. Въ 1801 году, съ разрЬшенія Им
ператора Александра, 30 семействъ изъ этой деревни поселились на 
правомъ берегу різки Молочной, выше нынЬшняго Мелитополя. Вскор* 
зат1змъ большая часть духобордевъ Тамбовской губерній, вслЬдствіе 
раздоровъ съ молоканами, переселилась на молочныя воды; за ними 
пошелъ и знаменитый пророки, отпускной гвардейскій унтеръ-0 Фицеръ 
И. Капустины Потомъ уже само правительство назначило правый и 
л*вый берегъ Молочной исключительно' для духоборческихъ и молокан 
скихъ поселеній. Въ указ* Императора Александра, отъ 10 апреля 
1811 года, сказано: ,. духоборцевъ, кои вновь сею ересью въ войск* 
Донскомъ заразились и остались въ ней упорными, переселить въ 
Таврическую губернію на молочныя воды, куда уже переведены были 
духоборцы изъ Тамбовской и др. губерній“. (Хронол. обозрЬніе Ново- 
рос. края А. Скальковскаго ч. II, стр. 117). До 1820 года духоборцы 
устроили здізсь 9 поселеній: Терпізніе, Опасное, Троицкое, Богдановну, 
Тамбовку, Ефремовну, ГорЬлое, Кирилловну и Родіоновку, который 
были расположены по правому берегу Молочной р*ки на протяженіи 
35—40 верстъ. Терпізніе и Дубовое (Опасное) заселились первыми 
духоборцами въ 1802 году. Тамбовка получила свое названіе по мізсту 
родины населившихъ ее духоборцевъ, крестьннъ Тамбовской и Воро
нежской губерній. Въ начал* столЬтія духоборцы этихъ губерній были 
сосланы въ Оибирь, а оттуда имъ дозволено было выходить и заселять 
степи Молочныхъ водъ. Духоборцы были переселены въ Тамбовку 
двумя партіями: одна въ 1805 году, а другая въ 1820 году. Когда 
пришли первые поселенцы, то въ теперешнемъ город* Мелитопол* 
было 7 хатъ, а въ с. Михайловк* 5. Троицкое стало заселяться около 
1810 года духоборцами Тамбовской, Курской, Воронежской и др. гу
берній. Вогдановку около того же времени заселили духоборцы с. Бог- 
дановки Екатеринославской губерній, переселенцы Тамбовской, Воро
нежской, Пензенской, Астраханской, Курской и Харьковской губерній. 
Ефремовна заселилась въ 1819 году.

Число духоборцевъ въ 30 годахъ, ио словамъ профессора Петцгольдта, 
простиралось до 4,000 обоего пола. Духоборческія и молоканскія по
селеній сдЬлались извЬстны своимъ прекрасными хозяйствомъ. Инте
ресна одна изъ характерныхъ особенностей духоборческаго быта. Вый
дя изъ Тамбовскихъ лЬсовъ въ совершенно безлЬсныя степи Мелито
поля, духоборцы ухитрились поставить себ* бревенчатый избы. Эти 
рубленый избы уцЬлЬли до сихъ поръ; въ каждомъ изъ селеній, остав- 
лснннхъ духоборцами, можно насчитать отъ 3 до 5 старыхъ бревен-
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чатыхъ хатъ. Сельское правленіе въ с. Спасскомъ помещается въ мо- 
литвенномъ деревянномъ доме духоборцевъ. Любопытно, что такія-же 
деревянный избы встречаются въ раскольничьихь селешяхъ Знаменской 
и Лепатихекой волостей; въ другихъ селешяхъ ихъ нигде нетъ. Оче
видно, упорство и сила традицій проникали не только религюзныя 
воззрЬнія сектантовъ, но отражалась и въ ихъ хозяйственномъ быту: 
нужно удивляться той анергій, съ какою духоборцы и раскольники на
саждали леса, разводили огороды и сады. Садоводство получило ши
рокое развитіе только въ селешяхъ сектантовъ по Днепру и Молочной 
да въ нЬмецкихъ колошяхъ, особенно у менонитовъ.

Въ 1841 -43  годахъ все духоборцы, по распоряженію правительства 
были выселены съ Молочной на Кавказъ, а поселеній ихъ заняты го
сударственными крестьянами правосдавнаго исповЬданія.

Духоборцы были выселены на Кавказъ за пропаганду своихъ идей 
среди правосдавнаго населеній, за уклоненіе отъ военной службы, со- 
крьітіе беглыхъ и дезертировъ и за ту своеобразную организацію, ка
кую приняло религіозное общество при Капустине и Калмыкове, со- 
здавъ изъ 9 духоборческихъ селеній—теократическое status in statu съ 
своеобразнымъ закономъ, судомъ и управлешемъ.

Капустини училъ, что Богъ проникаетъ и живетъ въ душе каждаго 
верующаго, но въ образе Христа, въ его душЬ чистейшей и совер
шеннейшей изъ всЬхъ человЬй'ескихъ душъ Богъ избралъ для себя осо
бое мЄстопребьіваніе. Индивидуальная душа Іисуса, по закону пере
селеній душъ, принятому духоборцами, неизбежно должна поселиться 
въ другое человеческое тело, и она переселилась въ тело И. Капустина. 
„Капустииъ, при своей красивой наружности, при большихъ природ- 
ныхъ способностяхъ, уме и даре слова, скоро ііріобрЬль господство 
над ь всеми духоборцами; все добровольно подчинились ему, и онъ го- 
еподствовалъ надь ними, какъ царь, или скорбе, какъ пророкъ1. 
Этотъ новый Іоаннь Лейдеискій, какъ называетъ его Гакстгаузенъ, 
изъ 9 духоборческихъ колоній усгроилъ теократическое государствоа . 
„Капустииъ ввелъ между ними полную общность имущества. Но его 
распоряженію, поля обрабатывались общиною, жатва делилась между 
всеми самимъ Капустийымь; открыты были магазины на случай голод- : 
ныхъ годовъ; развились всевозможный отрасли промышленности, при
готовлялись хорошіє ремни, красивый шапки и т. д.; колонія, видимо, 
разцвЬла-.

Около 1814 г. Капустииъ за пропаганду своихъ идей был ь поса- 
женъ въ острогъ. затемъ отпущенъ на поруки и скрывался несколько 
лЄт ь  до своей смерти (до 1820 г.) близь Азовскаго моря. Сынъ Капу
стина. Илларіонь Калмыковъ. хотя признань Христомъ. но предался
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пьянству; порядокъ распался между духоборцами, общность имущества 
нарушилась. У Капустина былъ Совігь изъ 30 старшинъ, въ числі 
которыхъ считалось 12 апостолові». Когда слишкомъ многіе были по
священы въ таинственны я мистеріи, начались подозрінія, недовірія. 
наговоры; опасались открыт**. При Калмыков* сов*тъ старшинъ при- 
зналъ себя полновластными инквизищоннымъ трибуналомъ. Выражеше: 
„кто отречется отъ своего Бога, да погибнетъ отъ меча“ получило 
произвольное толкованіе. Домъ засіданія суда (въ Терпініи) называл 
ся рай  и му к а ;  місто казни было на остров* при усть* Молочной. 
За одно подозрініе въ изміні или переход* къ православію наказы
вались пыткой и смертью. Въ продолженіе двухъ л*тъ пропало, боль
шею частію безслідно, до 400 человікь. Последнее разслідованіе со 
стороны правительства дало ужасные результаты: найдено нисколько 
заживо похороненныхъ, многіе были изуродованы. „Едва только вы 
поселились на отведенной вамъ землі, говорить оффищэльный доку- 
ментъ 1841 г. („Увідомленіе жителямъ д. Ефремовна“, Генералъ-Губер- 
натора Новороссіи и Бессарабіи графа Воронцова)—какъ во имя ва
шей в*ры и по приказанію вашихъ ляіеучителей, начали убивать лю
дей, жестоко обращаться съ ними, скрывать у себя бйглыхъ солдатъ, 
утаивать преступленія, совершенный вашими братьями, и повсюду 
оказывать неповиновеніе и презрініе къ власти.“ „Во имя обществен- 
наго порядка ваше присутствіе здісь не можетъ быть доліе терпимо, 
и вы должны быть удалены въ такія местности, въ которыхъ были-бы 
лишены возможности вредить вашимъ ближнимъ. Его Императорское 
Величество Высочайше повеліть соизволилъ: вс*хъ т*хъ, которые 
останутся въ своей в ір і ,  переселить на Кавказъ.

При этомъ Государь Императоръ даруетъ вамъ елідуюіція милости:
1) Взам*нъ земли, предоставленной вамъ здісь отъ короны, вамъ 

будетъ отведена другая земля въ Ахалцыхскомъ у ізд і, Грузино-Име
ретинской губерній. Т і  изъ васъ, которые переселятся на Кавказъ, не 
будутъ освобождены отъ рекрутчины.

2) Предоставляется переселенцамъ свое движимое имущество про 
дать или взять съ собой.

3) За недвижимыя имущества, какь-то: дома, сады, будетъ выдано 
вознагражденіе по опреділенію ихъ ценности особой коммиссіей.

4) Земля, составляющая с о б с т в е н н о с т ь  переселенцевъ, можетъ 
быть продана или уступлена правительству за определенную ціну, 
но съ условіемь, что если эта земля не будетъ продана или уступлена 
правительству ко времени переселеній, назначенному въ половині мая 
сего 1841 года, то все таки переселенцы, собственники той земли, не 
могутъ оставаться на своемъ те'перешнемъ чм істі жительства дольше



упомянутаго срока. Т і изъ васъ, которые иерейдутъ въ лоно право
славной церкви, могутъ остаться на ихъ теперешнемъ м істі житель
ства и сохранить за собою свои земли, равно и пользованіе землями, 
предоставленными вамъ отъ короны11. (Изслідованіе внутр. отнош. на
родной жизни и вь особ, сельскихъ учрежденій Россіи. Гакстгаузена, 
стр. 275—277).

Въ томъ-же 1841 году наиболіе ревностные духоборцы, въ числі; 
800 человЬкъ, были переселены на Кавказа и между ними Илларіон'ь 
Калмыковъ съ семьею. Въ 1842 году переселились еще 800 чедовікь, 
а въ 1843 году 900 челевікь. Выселяли только тЬхъ, которые не хо
тіли перейдти въ православіе и принять крещеше. Ренегаты были во 
всЬхъ селешяхъ, хотя и не въ болыпомъ числі: въ Богдановкі изъ 120 
дворовъ (приблизительно) осталось до 20 приняишихъ православіе, въ 
Спасскомъ—около 5. Судя по разсказамъ самихъ духоборцевъ, отсту- 
пленіе отъ секты вызывалось экономическими соображеніями: семьи съ ма- 
лымъ числомъ рабо гниковъ, обремененныхъ мелкотою, не надіялись выдер
жать трудности переселеній и заведеній хозяйства при новыхъуакдаяхъ.

Многіе пожили нісколько л йтъ на Кавказі, раззорились гамъ и вер 
нулись обратно на родину, изъявивъ большею частію притворное же- 
ланіе перейдти въ православіе. Такъ, черезъ три года послі ссылки. 
7 семей вернулись обратно въ Тамбовку и приняли православіе.

Тотчасъ-же послі ссылки духоборцевъ правительство стадо вызы
вать желающихъ „на духоборческія міста“. Прежде всего на духобор- 
ческія міста двинулись крестьяне окрестныхъ старшшыхъ слободъ Ме- 
литопольскаго уізда, гді стало тісно жить: Тимошевки, Михайловки. 
Балокь, Сірогозв (въ Спасское, Тамбовку, Терпінів, Родіоновку).

За Мелитопольскими жителями двинулись на духоборческія міста 
крестьяне Курской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Екатерине 
славской губ. Боліє ранніе поселенцы—Орловцы и Куряне—не поль
зовались льготами и даже были введены въ заблужденіе своей (т. е. 
Орловской и Курской) администраціей, которая обіщала имъ 15 деся- 
тинъ на ревизскую душу, а между гімь они получили только 8 дес.

Въ 1860—62 году были вызваны Правительством^ на духоборческія 
міста крестьяне Полтавской и Черниговской губ.-, изъ нихъ до 42 се
мей сіло въ Богдановкі, 114 душъ въ Троицкомъ, часть въ Спасскомъ. 
а остальныя 30 семей-Черниговской губ.—уже не нашли себі міста 
въ старыхъ духоборческихъ слободкахъ и образовали Ново-Богдановку. 
Полтавскіе и черниговскіе поселенцы пользовались 8-літнею льготою 
отъ воинской повинности и въ течете десяти діт ь платили только мір- 
скіе сборы. Кромі того эти позднійшіе поселенцы получали на по
стройку и покупку скота 50 рублей на дворъ.

—  9 —

I
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Вол-fee ранніе переселенцы буквально ..садились на духоборческія 
міста*, т. е. входили въ деревянныя избы духоборцевъ, брали все ос
тавшееся послі нихъ имущество и выплачивала деньги по оц-Ънк-ь 
домовъ и имущества, которая производилась,* подъ руководствомъ 
окружнаго начальника, особой коммиссіей.

Всл-Ьдъ за духоборцами началась иностранная колонизація все вдоль 
береговъ той-же Молочной р-Ькн, разд-Ьляющей Бердянскій и Мелито- 
польскій уіздьі. Первыя поселенія менонитовъ на Молочныхъ водахл. 
относятся къ 1803 — 1806 годамъ. Менониты прибыли сюда изъ Прус- 
сіи въ числі 362 семействъ и усілись по лівую сторону р-Ьки въ Бер- 
дянскомъ уЬзд-Ь, почти противъ духоборцевъ.

Въ 1805 году, немного выше духоборческихъ селеній, вдоль пра 
ваго, Мелитопольскаго, берега Молочной ріки, расположились, не долго 
бывипе передъ т-Ьмъ въ Пруссіи и Польщі, Нассаузцы, Виртембергцы, 
Баденцы и Прирейнскіе Баварцы, лютеране и католики-, переселенцы 
эти составляли около 250 семействъ. Эти первые поселенцы образовали 
колоній: Пришибъ, Гокенталь, Альт-Нассау, Вейнау, Вассерау и Альт- 
Монталь — Пришибской волости. Колоній расположились вдоль ріки 
Молочной. Въ 180Э—1810 г. прибыло изъ Германій въ Мелитопольскій 
yiздъ еще около 600 семей католиковъ и лютеранъ. Они основали ко
лоній: Дурлахъ, Рейхенсфельдъ, Костгеймъ, Лейтергаузенъ, Гохштадтъ. 
ФридрихсФельдъ, Грюнталь, Гейдельбергъ и Вальдорфъ Пришибской во
лости. Начиная съ 1814 и до 1822 года, приходили Частій) переселенцы 
изъ німецкшш> колоній Петербургской губерній, частію изъ Германій: 
одни изъ нихъ осідали въ старыхъ колошяхъ, другіе основали вновь 
Карлсруэ, Розенталь, КронсФельдъ, Блюменталь и ТиФенбрунъ.

Старый колоти Пришибской волости уже довольно рано, въ силу 
разныхъ сельско-хозяйственныхъ соображеній, положили начало выеел- 
камъ, которые садились на дальній поля. Въ 1814 году изъ Альт-Нас 
сау вышли, на дальній земли, колоній 20 семей и образовали Ней-Нас
сау-, въ 1826 году къ этимъ 20 семьями присоединилось еще 8, а въ 
1845 году пришло нисколько семей изъ Германій. Точно также возникла 
въ 1815 году колонія Ней-Монталь изъ выходцевъ Альт-Монталя.

Начиная съ 1838 года и особенно въ 60-хъ годахъ, Комитетъ коло- 
нистскій нринимаетъ горячее участіе въ безземельныхъ колонистахъ. 
число которыхъ возрастало съ чрезвычайною быстротой *). За этотъ

*) Въ 1841 году въ Мо.ючанскомъ округЬ было только 19% безнад1;лытхъ дворовъ, 
а вскор'Ь послі X ревпзіп (1858 г.) изъ 7479 ревизскихъ и. и. душъ,—2998 душъ, т. е. 
40%, не иміли вадЬловъ.
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перюдъ Комитетъ основываетъ 5 колоній Пришибской волости и 5 ко
лоній ЭйгенФельдской, нарЬзая ил ь по 60 десятннъ на дворъ. Такъ 
образуется въ 1847 году колонія Гохгеймъ изъ безземельныхъ выход- 
цевъ Вальдорфа, Костгейма и РейхтенсФельда, которые въ течете 2 д'Ьтъ 
арендовали у Комитета землю по 521/» коп. за десятину, а потомъ уже 
получили надЬлъ въ 60 дес. на дворъ. Такимъ-же путемъ возникла ко
лонія Маріенгейагь въ 1864 году, изъ безземельныхъ Гейдельберга (17 дв.), 
Костгейма (1 дв.), Блюменталя (9 дв.) и Дейтергаузена (3 дв.); до полу- 
ченія над'Ьла отъ казны они арендовали »ту землю по 57 коп. за деся- 
тину. Въ 1860 году образовалась колонія Александргеймъ; въ 1864 
году—НиколайсФельдъ изъ безземельныхъ колонистовъ Пришибской во
лости. Для Андребурга, осноланнаго въ 1864 году, землю нарЬзали изъ 
овчарнаго участка.

Съ 1838 года, рядомъ съ Пришибской волоетію, возиикаетъ Эгейн- 
Фельдская волость. Пять нЬмецкихъ колоній ЭйгенФельдской волости 
(ЭйгенФельдь, Кайзерталь, Дармштадтъ, МаріеііФельдт. и Александр- 
Фельдъ) были заселены безземельными выходцами Пришибской волости. 
Земля, на которой садились безземельцы, отдана была въ распоряженіе 
Комитета для отвода подъ колоній. Она сдавалась Комитетомъ въ аренду 
частнымъ лицамъ, такъ что иногда новопоселенцы должны были выпла
чивать арендатору, если колонія возникала до окончанія срока аренды. 
Земля, занятая колошей ЭйгенФельдъ, сдана была въ аренду Давиду 
Шредеру, и когда въ 1848 году пришло 50 безземельныхъ семей изъ 
Пришибской волости, то 22 хозяина должны были заплатить Шредеру 
по 23 рубля ассигн. за подворный участокъ въ 60 дес. іМаріенФельдцьг, 
основавшіе колонію въ 1858 году, должны были въ течете 2-хъ л'Ьтъ 
платить арендаторамъ земли по 48 рублей въ годъ за 60 десятинный 
участокъ. ДвЬ колоній Гутерталь и Іоганнесру были основаны въ 1843 
и 1852 году менонитами. По X ревизіи здЬсь числилось 327 рев. м. п. 
душъ, но въ 1877—1879 годахъ, когда менониты были привлечены къ 
отбываюю воинской повинности, всЬ они за исключетемъ 2 — 3 семей 
ушли въ Америку, распродавъ имущества, строенія и земли колони- 
стамъ и русскими крестьянам !..

КромЬ Молочанскаго округа, нЬмецкія колоній встрЬчаются еіце въ 
Рогачинской волости: Розенбахъ, Серг'Ьевка, Ольгєнфєльдь, Георгсталь, 
Александрталь и Михельебургъ. ВсЬ эти колоній заселились въ 1860—62 
годахъ менонитами, безземельными выходцами Хортицкихъ колоній, 
Екатеринославской губерній, которые сЬли на землі; Его Император- 
скаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича но арендному \)  
контракту. Въ 1877 и 1878 годахъ, часть менонитовъ ушла въ Аме
рику, чтобы избежать воинской повинности. Съ 1881 года срокъ аренды
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сталъ оканчиваться; нікоторьія колоши, какъ Розенбахъ, возобновили 
его снова на 10 л іта , а колонія Сергіевка не согласилась на условія 
новаго контракта и въ 1884 году ушла.

На основаній манифеста 1763 года, нын'Ьшшшъ колонистамъ предо
ставлена была гражданская свобода, свобода віроисповіданія, вічная 
свобода отъ воинской повинности, 30-лйтняя льгота отъ платежей, по
земельный наділь, право производить торговлю и промыслы, заводить 
Фабрики и мануфактуры съ припискою къ нимъ крЬпостныхъ людей.

Въ 1804 году были изданы правила поселеній въ НовороссШскомъ 
краі, по которымъ, относительно заграничныхъ выходцевъ, было по- 
становлепо: „1) допускать къ переселенію въ Россію и къ водворенію 
на казенныхъ земляхъ исключительно хорошихъ землед’Ьльцевъ и лю
дей, пршбрЬвшихъ навыкъ къ воздідьшанію винограда, къ разведенію 
шелковичныхъ деревъ и другихъ полезныхъ растеній, а также свіду- 
щихъ въ скотоводстві, особенно въ содержаніи и разведеніи улучшен- 
ныхъ породъ овецъ; 2) равнымъ образомъ допускать масгеровыхъ, 
полезныхъ собственно въ сельскомъ->быту; 3) къ переселенію въ Рос
сію никого не подговаривать и не склонять, а напротивъ требовать отъ 
змигрантовъ надлежащихъ свид^тельствъ, что они добрые хозяева и 
могутъ каждый изъ пихъ вывезти съ собою въ наличномъ капитаді 
или товарі не меніе 300 гульденовъ; 4) даровать льготу въ податяхъ 
и всйхъ повинностяхъ только на 10 л іта , по прошествіи же сего сро
ка, облагать поселенцевъ поземельною податью, на дальнійшіе 10 л іта , 
отъ 15 до 20 коп. за десятину, а затймъ уравнять съ тою, какую пла 
тятъ мйстные государственные крестьяне; земскія же повинности, кро- 
мй рекрутской и постойной, отправлять наряду съ русскими поселя
нами, по окончаніи 10-лйтнеЙ льготы; 5) производить поседенцамъ: 
к о р м о в ы х ъ  со дня прибьітія поселенцевъ на границу по 10 коп. 
взрослой и по 6 кон. малодітней душі; со дня же прибьітія на місто, 
до перваго собственнаго урожая отъ 5 до 10 коп. каждой душі, судя 
по ц ін і жизненныхъ припасовъ; н а  п о с т р о й к у  д о м о в ъ ,  п о к у п  
к у с к о т а  и вообще хозяйственное обзаведете — до ЗОЛ рублей на 
семью; уплату же зтихъ „ссудныхъ отъ казны11 денегь, по прошествіи 
льготныхъ л іта , располагать на посдідующія 10 л іта  и 6) для доста- 
влянія вящихъ удобствъ и покровительства иностранцамъ, на земляхъ 
азенныхъ поседеннымъ, препоручить ихъ собственному начальству, 

подъ иаименовашемъ: ^Контора опекунства иностранныхъ1-. (Клаусъ. 
Наши колонш стр. 20 и 21).

Послі того, какъ на Молочной р ік і  правительство посадило духо- 
борцевъ и нЬмцевъ, началось ■ быстрое заселеніе Мелитопольской степи, 
ограниченной: съ востока Молочной рікой, съ запада Дайпромъ. Въ
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періоді, времени съ 1804 —5 до 1820 года возникла целая масса теперь 
громадныхъ слободъ: Белозерки, Орлянскъ, Михайловна, Тимашевка. 
Верхній Рогачикъ. Рубановка, Верхніе и Нижніе Сероязы, Агайманы 
и др. Все эти селенів населились великороссШскимъ и малороссШскимъ 
населеніемі. православнаго исповЄданія. То была колонизация изъ 
внутренних!, губерній, и вольная, я по приглашенію правительства, и 
невольное переселеніе кр'Ьпостныхъ, и развитіе селеній изъ первона- 
чальныхъ хуторовъ, порвавшихъ затЬмъ связь съ старыми слободами— 
метрополіями. Обо всЬхъ этихъ обычныхъ типахъ заселеній мы будемъ 
говорить ниже, а теперь прямо обратимся къ 60-мъ годамъ, когда въ 
Мелитопольскій уездъ, по вызову правительства, являются новые эле
менты: болгары, русскіе выходцы изъ Турціи и поляки, однодворцы и 
чиншевики.

ПариЖскій трактатъ 1856 года отграничилъ къ Молдавія половину 
нашихъ бессарабско-болгарскихъ колоній. Правительство Молдавія 
гарантировало отошедшимъ колоніям'ь прежнія права и преимущества, 
въ томъ числе и свободу отъ рекрутской повинности. По истеченіи 
трехъ-годичнаго срока, назначеннаго Парижскимъ трактатомъ для сво
бодная перехода въ Россію жителей отграниченная участка, Молдавія 
объявила данную гарантію не. действительною, назначила съ коло- 
нистовъ рекрутскій наборъ и, встретив!, оппозицію, ввела въ колоній 
войска. Эти дЄ й с т в ія  Молдавскаго правительства вызвали въ 1861—63 
годахъ переселеніе въ Таврическую губернію, — сперва жителей ото- 
шедшихъ колоній, готовившихся къ переходу въ наши пределы пого
ловно, а затемъ и славянъ, обитавгпихъ въ другихъ частяхъ Молдавії!, 
въ Турціи, Малой Азіи и Австрія.

Со стороны молдавскаго и турецкаго правительствъ амиграція 
встретила всевозможный стЄснєпія. Переселенцы не смели открыто ни 
продавать своихъ имуществъ, ни увозить съ собою ценныхъ вещей: 
съ нихъ требовали особый денежный выкупъ, сверхъ уплаты впередъ 
податей за три и более года. Въ 1862 году число готовившихся пере
селиться въ Россію достигло таких*' громадныхъ размеровъ, что рус
ское правительство, стесненное постоянными въ то время неурожаями 
на юге Россіи, Высочайшимъ повелешемъ 9 января 1863, прекратило 
массовую змиграцію славянъ. допусгивъ лишь переходъ отдельныхъ 
семействъ. (Клаусъ. Наши колоній. Стр. 350 и 364).

Въ 1861—62 годахъ въ Мелитопольскій уЄзд ь пришли изъ Молдавія 
и Турціи 670 семей и образовали 7 колоній: Терновку, Дмитріевку и 
Александровну, въ Акимовской волости, Покровку въ СЬрогозской, Вол- 
канешты въ Ефремовской, Болградъ въ ЮзкуЙскоЙ и Второ-Константи- 
новку въ ТерпЄніевскоЙ волости. Въ 1869 году возникла въ З гєйнфольд-



—  14 —

ской волости восьмая славянская колонія—Чехоградъ. Чехи этой колоніп 
такъ рисують исторію своихъ скитаній по Таврической губерній:

Въ 1862—64 году 175 семей богемскихъ чеховъ основали въ Пере- 
копскомъ уЄздЄ 4 колоній: Таборъ, Богемку, Цареквичь (Курманъ- 
Кемельчи) и Александровну 3-ю (Кемельчи). Переселенцы самовольно 
вышли изъ Богеміи, увлеченные чьими-то разсказами о волъномъ, хоро- 
шемъ житье-бытье въ Крыму. Первое время жили въ Евпаторіи, слу
жили въ работникахъ у помещиковъ, которые и научили ихъ хлопотать 
о земельномъ наделе. Въ 1864 году ихъ хлопоты увенчались усп'Ьхомъ: 
они получили по 15 дес. на душу въ Перекопскомъ уЄздЄ, но земля 
оказалась неудобной, и часть поселянъ въ 1869 году получила позво- 
леніе переселиться въ ЭгейнФедьдскую волость на 38 казенный учас 
токъ. Оставшихся въ Перекопскомъ уЄздЄ казна наделила по 30 дес. 
на душу, а всю излишнюю землю отрезала въ свою пользу. Въ 1873 
году, по владенной записи, чехи Чехограда получили на 222 души м. 
п. по 10 дес. 6 саж. на душу. Исторію образованія колоти Болградъ 
поселяне рисуютъ въ такомъ виде:'росле Севастопольской войны, часть 
Бессарабіи отошла къ Молдавіи. где болгаръ стали брать въ рекру
ты и обижать налогами. Несколько недовольныхъ болгарскихъ деревень 
подняли бунтъ-, ихъ усмирили и высекли въ Болграде. Тогда бунтов
щики, подъ предводительствомъ своего головы Корнева, убежали въ 
Россію и отправили изъ Одессы депутацію въ Петербурга просить пра 
вительство о поселеній. Они были поселены въ Юзкуйской волости въ 
1862 году.

Условія, на которыхъ переселяли Болгаръ, резко отличаются отъ 
обычныхъ условій и льтотъ, на которыхъ садились русскіе государ
ственные крестьяне. Болгары, переселившіеся изъ отошедшей къ Мол
давіи части Бессарабіи. получили н а в с е г д а  льготу отъ воинской 
повиности, и колонія Дмитріевка, заселившаяся въ 1862 году, до сихъ 
поръ ее не отправляла. Колонія Болградъ, по словамъ крестьянъ, полу
чила также вечную льготу отъ рекрутчины, но въ 70 годахъ была при
влечена къ огбьіванію воинской повинности, и недовольная этимъ, по 
окоичаніп войны 77—78 г., когда Бессарабія снова отошла къ Россіп, 
самовольно in corpore перебралась на родину въ надежде избежать 
воинской повинности, освободиться отъ долговъ и получить новыя льго
ты отъ правительства. Выходцы остальныхъ частей Молдавіи, Турціи 
и Австрія получили пожизненную льготу отъ рекрутскаго набора. Въ 
Покровке. ТерновкЬ и Чехограде срокъ льготы отъ воинской повин
ности оканчивается въ 84—85 годахъ. Въ течете 8 ле^ъ поселенцы были 
освобождены отъ казенныхъ и земскихъ платежей; съ 1866 года они 
были обложены сборомъ на колоніальнеє управленіе по 33 коп. съ
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ревизской м. п. души. Натуральный повинности составляли въ 1867 
году 983/* коп. съ ревизской души. При поселеній, болгары получили 
безвозвратно по 125—175 руб. сер. на дворъ (въ Дмитріевкі 120 р., 
въ Терновкі 175 руб.) для построекъ, и кромй того массу ссудъ день
гами и натурой на хлібь, капусту, перецъ, лукъ и пр. Въ первыя 7 
л іть  поселенія болгаръ урожаи были плохи; поселенцы постоянно 
обращались за ссудами и въ конці концовъ совершенно запутались 
въ долгахъ. Въ конці 70 годовъ долги одной колонній Болградъ им
перскому, земскому и общественнымъ продовольственнымъ капиталамъ 
и магазинамъ превышали 50,000 руб. сереб.

Болгары-колонисты, переселившиеся изъ отошедшихъ къ Молдавії! 
бессарабско-болгарскихъ колоній, согласно оставленнымъ за ними преж- 
нимъ правамъ, получили наділь подворный или посемейный по 50 дес. 
на дворъ. Всі прочіе поселенцы получили душевой наділь. Благодаря 
такому различію въ системі наділенія, paзмipъ наділа на ревизскую 
душу оказался крайне неуравнительнымъ. Русскіе колонисты Второ- 
Константиновки и Покровки получили цо 8.7 и 9 дес. на душу удобной 
земли, чехи Чехограда—по 10,5 дес.. виддинскіе болгары, населившие 
Терновку,—по 14,5 дес., а болгарамъ, выходцамъ изъ отошедшей къ 
Молдавії! части Бессарабіи, отведено огъ 20 до 25 дес. на душу. (Бол
градъ 20 дес., Волканешты 2%, Александровка 24,4 и Дмитровка 25.2 
десятины на душу).

По окончаніи послідней войны, во всіхь болгарскихъ колошяхъ. 
кроні двухъ, получИвшихъ д у ш е в о й  над іла  обнаружилось сильное 
стремленіе возвратиться на родину. Продавая свой наділь за 1 — 2 
тысячи рублей, освобождаясь отъ долговъ въ продовольственный капи
таль, болгары надіялись получить въ Бессарабіи и новый наділь, и 
новыя льготы, — избіжать податей и рекрутчины. Разсчеты оказались 
ошибочны: болгары разорились-, въ 1884 году многіе вернулись об
ратно и сидятъ теперь на церковной землі или на землі т іхь  одно- 
нлеменниковъ, которые не продали своихъ наділовь. Вернувшіеся въ 
Мелигопольскій уіздь не покидають надежды получить новый наділь 
и льготы. Болгары, продавая свои наділи, обязывали покупщиковъ 
нотаріальньшп подписками платить оброчную подать, земскіе налоги, 
казенныя ссуды и продовольственные долги, а уплату подушной пода
ти, сбора на колоніальнеє управление и мірскихь сборовъ принимали 
на себя. Это обязательство оказалось фиктивнымъ, и всі указанные 
платежи отбываютъ лица, купившіе участки.

Ц іна на болгарскіе участки (50 дес.) въ начаїі вммиграціи была 
низка (въ 1878 г. 350 — 500 р. — 700 р. съ постройками), а затімь къ 
концу вммигрцціи. въ 1883 году, поднялась до 1500 — 2000 р. за уча-
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стокъ. Участокъ продавался обыкновенно съ усадьбой и со всеми по
стройками. Быстрая зммиграція бодгаръ вызвала резкія колебанія въ 
арендныхъ цбнахъ. Въ Волканештахъ, въ 1862 году, когда пришли 
болгары, земля сдавалась по 1 —1'/4 р. въ годъ за десятину; въ 1878 
году, когда болгары стали уходить, арендная плата упала до 73 коп. 
за десятину, къ концу 1879 года, когда земля перешла къ русскимъ, 
арендная плата поднялась до 4—5 руб. за десятину. Изъ колоній Дмит 
ріевки, въ перюдъ съ 1879 по 1881 годъ, ушло 21 домохозяевъ (всехъ 
хозяйствъ 48), продавъ свои „номера“ или оставшимся болгарамъ, или 
русскимъ крестьянамъ Мелитопольскаго убзда. Въ колоній Алексан
дровна было 42 хозяйства. По возвращеніи Россіи части Бессарабіп. 
туда изъ Александровки ушло 7 семей, имеющихъ участки и 1 — без 
земельная. Изъ 42 хозяйствъ у болгаръ теперь осталось только 27: 
одинъ болгаринъ имеетъ 2 участка, 1—1*/4', 19 хозяевъ по 1 № (50 дес.) 
и 6 — по V* участка; 16'/4 участковъ перешли въ руки русскихъ. Изъ 
бывшихъ влад’Ьльцевъ этихъ участковъ 8 семей живуть безъ земли, 
продавъ свои наделы, а 7 ушли въ Бессарабію; кроме того, благодаря 
семейнымъ разд’Ьламъ, образовалось еще 5 безземельныхъ семей. Въ 
Волканештахъ изъ 124 участковъ въ рукахъ болгаръ осталось только 
14, остальные проданы русскимъ крестьянамъ.

Въ Болграде было 115 участковъ, по 49,66 дес.; все они перешли къ 
русскимъ. Юридически въ селеній числится 7 однодушныхъ болгар- 
скихъ семей, владеющихъ усадебной оседлостью по 0,зі дес. на душу, 
но Фактически все они убежали въ Бессарабію, Я' ихъ усадьбами поль
зуется общество, выплачивая за нихъ подати. Теперь въ Болграде ни 
одного болгарина. Въ 1878 году болгары Болграда продавали № съ 
постройками за 350 рублей, черезъ годъ — два цена поднялась до 500 
рублей, а въ 1883 — 84 годахъ до 2000 и выше. На новаго владельца 
переводилась вся прежняя недоимка, средній размеръ которой дости- 
галъ 400 р. на X» (на 115 до 50,000 р.). Русскіе приняли здесь
8000 руб. долгу въ пмперскій продовольственный капиталъ и за не
сколько летъ погасили его до 1585 руб. 20 коп. (къ 1 января 1884 
года).

Колонія Второ-Константиновки in corpore убежала въ Болгарію. 
Усадьбы этой колоній срыты, земля отобрана въ казну и, подъ име- 
немъ 38 или Второ-Константиновекаго участка, сдана въ оброчное со
держите государственными крестьянамъ с. Шульговки, ТерпЬніевской 
волости.

Изъ Терновки и Покровки, получившихъ душевой наделъ, никто не 
уходилъ въ Бессарабію. Въ Терновке 44 домохозяина купили землю 
въ Сарабузахъ, близъ Симферополя: а свои наделы 1152 десятины еда
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ли купцу Калинину на 12 лЄть за 30,000 рублей съ переводомъ на 
него уплаты всЪхъ налоговъ.

Въ Терновк'Ь и Покровке землевладЄніе общинное, въ остальныхъ 
колошяхъ —подворно-наследственное.

Въ конце 60-хъ и начале 70-хъ годовъ въ Мелитопольскомъ уЄздЄ 
появляется новая національность—безземельные поляки, однодворцы и , 
чиншевики. Въ 1868 году последовалъ ВысочайгпШ МаниФестъ, кото
рый вызывалъ безземельныхъ крестьянъ и однодворцевъ Кіевской и Ка- 
менецъ-Подольской губерній въ Таврическую, указывая для заселенія 
три уЬзда: Мелитопольскій, Бердянскій и ДнЄпровскій. ВслЄдствіє это
го вызова, масса однодворцевъ и чиншевиковъ польской и литвинской 
націонадьности записалась въ а к т ы  (списки душъ желающихъ пере
селиться), отъ чего и самыя души (наличный м. п.) получили названіе 
а к т о в ы х ъ .  Причины, который заставили поляковъ выселиться, луч
ше всего выясняются изъ ихъ собственныхъ показаній.

^ЧЗолковку, Михайловской волости, заселили ляхи изъ Валтинскаго 
и Каменецъ-Подольскаго уЪздовъ и 4 семьи изъ Кіевской губерній. 
На родине они числились „дворянами, распродавшими свои земли11 
(однодворцами), и жили на земляхъ, арендуемыхъ у помЬщиковъ. По
сле освобожденія крестьянъ, арендный цены на земли поднялись за 
10 л’Ьтъ съ 50—70 коп. за десятину до 7—10 рублей. Это обстоятель
ство заставило ихъ просить правительство о надЬленіи землею и ви 
селеній/ Ново-Петровку заселили чиншевикц; Константиновну одно- 
дворцы Бердичевскаго уЬзда, сидЄвшіє на помещичьей земле, въ роде 
арендаторовъ на разныхъ условіяхц, а некоторые изъ нихъ, за 12 
моргеновъ, платили 17 рублей и кроме того должны были свозить по
мещику 30 копенъ хлеба.

Поляки двинулись на переселеніе въ 1869 году. Поселенцы Нико- 
лаевки такъ описываютъ это движеніе. Въ 1868 году, на зовъ прави
тельства откликнулось до 900 ревиз. душъ Кіевской и Каменецъ-По- 
дольской губерній. Они записались въ списки, избрали 6 ходоковъ, по 
3 отъ губерній и послали цхъ для отыскивают места поселенія. Ходо
ки прожили въ Мелитопольскомъ уЄздЄ 2 месяца и облюбовали степи 
около села Рубановки. За ними потянулись однодворцы и приходили 
въ Рубановку съ 1869 до 1871 года. Не миогіе вернулись обратно на 
родину, а на мЄстЄ осталось 422 ревиз. души. Первое время поселен
цы жили на даровыхъ квартпрахъ, который имъ отводили рубанов- 
скіе крестьяне, или-же строили себе землянки въ Рубановке. Въ 1869 
году они хлеба не сёяли, а получили, по распоряженію правительства, 
скопщину со своей степи, такъ какъ юридическими владельцами степи 
были ляхи, а земля, еще до прихода ихъ. была сдана казною рубанов-

2
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скимъ крестьянамъ и ізас*яна ймп. Николаевну поселенцы заложили 
около старыхъ колодцевъ, 9 сажень глубиною, вырытыхъ прежними 
хуторянами—рубановскими крестьянами.

Поляки, наседявшіе Константиновку, пришли весной 1869 года въ 
Большую Лепатиху, а осенью, того же года, перешли на голую степь, 
гд* изредка лишь попадались гарманы прежнихъ хуторянъ. Колодезей 
въ степи не было и, первые года, воду брали за 4 версты въ с. 
Екатериновка, за что каждый домохозяинъ отдавалъ Екатеринов- 
дамъ подъ пос'Ьвъ 1 десятину земли, которая тогда стоила 1 рубль. 
Однодворцы, иаселпвшіе Волковку, сами просили о поселеній, и въ 
1862 году получили разріппеніе приписаться къ какому нибудь обще
ству въ одномъ изъ трехъ уЬздовъ Таврической губерній: Мелитополь- 
скомъ, Бердянскомъ и Дн'Ьпровскомъ. Изъ назначенныхъ къ переселе- 
нію 5 семей не пошли совеймъ. Въ 1869 году пришли 47 семей, въ 
1870 году—7 семей. ВсЬ они были приняты балковскимъ обществомъ 
(по предписанію правительства}.' Первый годі, землю не пахали, такъ 
какъ она была засіїяна балковцямй, и получили еъ балковскаго об
щества по 2 руб. сер. за десятину, данную имъ въ надйлъ. Селиться 
BMf.CT’b съ балковскими нашли не удобнымъ, такъ какъ пришлось бы 
усадьбы строить далеко отъ воды, и вышли въ степь, г дії и построили 
Волковку. названную по имени поселянина Волковского, вынувшаго 
жребій на землю. Въ 1873 году балковцы отвели имъ отдельную толоку 
кругомъ Волковки. До 1880 года Волковка. вм’йст’Ь съ Балками, состав
ляла одно административное и поземельное общество, а въ атомъ году 
добилась отдііленія отъ Балокъ. о чемъ долго хлопотала.

Поляки пользовались разными льготами и пособіями. Поляки, насе
лявшій Константиновку. въ дорогії нс получали ни кормовыхъ. ни 
прогоновъ; по приході; имъ выдавали втеченіе 9 м1нзяцевъ по 1 м^ркЬ 
ржи на душу въ місяці.. За эту міірку нлатятъ теперь 75 копЬекъ, не 
считая наросшихъ процентовъ. Первые. 4 года, послі; прихода на місто 
поселеній, николаевцы пользовались полною льготой) отъ казенныхъ и 
земскихъ платежей и повинностей, а слНдующіе 4 года платили поло 
вину платежей.

Николаевна пользовалась такой же льготой отъ податей и, кромії 
того, получила безвозмездно 55 рублей на семейство. Косаговка. посе
лившаяся въ 1883 году, хлопотала о льготахъ отъ податей, но полу
чила отказъ.

Огромный и одновременный наплывъ поляковъ въ Мелитопольскомъ 
У'Ьзд'Ь привелъ въ смуіценіе местную администрапію и вызвалъ неко
торый недоразуміїнія. Мировой посредникъ Боголюбов!) выразилъ со 
мніїніе. чтобы казна была въ ооетояніи наделить вс'Ьхъ переселенцевъ
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землею. Напуганные этими сообщеніемі., 'мпогіе разбрелись по сосЧд- 
нимъ елободамъ, не разсчитывая получить землю. Благодаря этому, не 
всЧ даже ревизскія души попали въ еппсвп переселенцевъ, для кото
рых!. должеиъ был ь обводиться надбань. Безземельные продолжали жить 
въ работникахъ или строили усадьбы въ Николаевич и Константинов
ич и арендовали землю. Въ 1874 году безземельные послали ходоковъ. 
Яворскаго и Косаговскаго, въ Симферополь хлопотать о землЧ. 27-го 
сентября 1882 года Временный ОтдЧлъ по поземельному устройству 
крестьянъ, при МинистерствЧ Внутреннихъ ДЧлъ, увЧдомилъ, что ^то
варищ!. министра государственньтхъ имущестнъ разрЧпшлъ бывшимъ 
однодворцами. за которыхъ ходатайствовали крестьяне Нворскій и Ко- 
саговскій, отвести изъ 104 оброчной статьи по 6,5 дес. на н а л и ч н у ю  
м. п. душу—всего на 120 души 780 десятин-ь^і ВскорЧ затЧмъ оказа
лось, что при надЧленіи было пропущено 54 наличныхъ души. ВслЧд- 
ствіе новаго ходатайства крестьянъ, 19-го марта 1883 года, число на- 
дЧльной земли возрасло до 1131 дес. удобной и 75 дес. неудобной. При 
нарЧзкЧ земли произошелъ казусъ. 104-й участокъ, за мЧсядъ до от- 
рЧзки его въ пользу косаговцевъ, были сданъ казною ново-александров- 
скимъ крестьянамъ въ условную аренду, на срокъ ,.до отрЧзки земли 
въ пользу Косаговки-̂  и засЧянъ ими хлЧбомЪ. Когда землемЧръ отрЧ- 
залъ землю съ озимымъ п'осЧвомъ косаговцамъ, то послЧдніе, пользуясь 
неоГгредЧлениостью контракта, гдЧ было сказано о покосЧ и ничего о 
хлЧбЧ, вступили въ сдЧлку съ посЧвщиками и взяли половину урожая. 
У нЧкоторыхъ посЧвщиковъ сдЧлка съ поляками не состоялась, и хлЧбъ 
погибъ неубраннымъ.

Въ нарЧзкЧ земли казна держалась различных!, основаній. Боль
шинство селеній получало надЧлъ на актовую дуніу по 8 дееятинъ. 
Косаговцы получали въ 1883 году ио 6,5 дес. на н а л и ч н у ю  м. п. 
душу, а ново-петровцы получали отъ казны лишь 12-лЧтшою аренду. 
Это послЧднее обстоятельство произошло таки: въ 1869 году чннше- 
вики Шевской губ., большею частію изъ д. Старыхъ Мостъ, Вахнов- 
ской волости, Бердичевского уЧзда. записалась на казенные участки 
Таврической губ., но многіе изъ записавшихся не пошли, такі, какъ 
номЧщикъ сталъ отдавать имъ чиншъ на болЧе дьготныхъ условіяхи. 
Съ течешемъ времени однако усдовія чинша стали круче, и чиншевики 
возобновила ходатайство о переселеній. Къ этому ихъ склоняли въ 
письмахъ и земляки, поселившіеся въ Константинович. Въ 1881 году 
они подали прошеніе о надЧлЧ ихъ землей, но правительство имъ дало 
только аренду на 12 лЧтъ. 28-го мая 1882 года иовЧренные 47 семей 
заключили съ казною контракти „на взятіе въ а р е н д у  п о д ъ  по- 
с гоя и н о е  п о с е л е н і  е 10467* дес- земли, изъ 104 участка, на 12

2*
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л*тъ, за 1632 рубля, по 1 руб. 56 коп. за десятину. Арендаторы должны 
распахивать не бол*е -*/» земли по систем* м*стныхъ крестьян*“. 
„Означенную землю арендаторы дол-жны принять въ над*лъ, если пра
вительство признаетъ это нужнымъ сд*лать“. Прибыли поселенцы на 
аренду П е т р о в к и  (отсюда Ново-Петровка), застали землю уже за- 
сЬянною и ц*лый годъ сид*ли безъ хл*ба. До сихъ поръ не вс* при
шли изъ Бердичевскаго у Ьзда. Земля неприбывшихъ сдается въ аренду 
землякам*, не попавшимъ въ списки арендаторов*, или же общество 
сдаетъ ее въ условную аренду по 2 7„ 4 и 6 рублей за десятину съ 
т*мъ, что въ случа* прихода, влад*лецъ долженъ подучить половину 
урожая. Подушную подать общество платитъ въ Кіевскую губернію, 
а зд*сь только арендную плату. Сельской расправы, сельскихъ и во- 
лостныхъ платежей н*тъ.

II.
Т И П Ы  З А С Е Л Е Н І  Я.

В о л ь н о е  з а с е л е н іе  б р о д я га м и .  —  П о м е щ и ч ь я  к о л о н и з а ц ія .  —  С а м о в о л ь н а я  и м м и гр а ц ія  

г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  к р е с т ь я н ъ .  —  Х у т о р с к а я  к о л о н п з а ц ія .  —  З а с е л е н іе  п о  п р и г л а ш е н ію

п р а в и т е л ь с т в а .

Знакомясь съ т*ми данными, который собраны на м*стахь по исторіи 
заселеній Мелитопольскаго у*зда, не трудно уловить н*сколько типовъ 
заселенія края.

1) Первоначальное заселеніе степи вольнымъ сбродомъ: б*глыми 
запорожцами, кр*постными, солдатами и преступниками. Этотъ сбродъ 
образовалъ селенія по берегамъ Дн*пра и Конки и большею частію 
былъ закр*пощенъ. Значительная доля бродягъ нашла себ* пріют* въ 
старинныхъ казенныхъ слободах*: Каменк*, Знаменк*, Лепатих*, Бал- 
кахъ, Рогачик*.

2) ІІереселеніе помещиками кр*постныхъ крестьянъ изъ других* 
у*здовъ и губерній въ им*нія Мелитопольскаго у*зда.

3) Самовольный выходъ государственныхъ крестьянъ и вольно
отпущенных* кр*постныхъ.

4) Вьіселеніе изъ старых* слобод*. Это вьіселеніе происходило 
двояким* образом*: а) или изъ слобод* выселялись постепенно хуто
ряне на дальній мірскія поля и зат*мъ, через* 10—30 и бол*е л*тъ. 
когда создавалось изъ хуторов* селеніе. отд*лялись от* слободы -
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метрополій, или б) само общество старой многолюдной слободы пред
лагало на сельскомъ сходе, для избежанія тесноты, выселиться жела- 
ющимъ на д а л ь н ій  поля, и тогда образованіе новаго селенія происхо
дило разомъ втечете 1—2 лЬгь.

5) Вьіселеніе поселянъ по приглашенію правительства для заселенія 
степи, на духоборческія места и въ селенія, покинутыя ногайцами. 
Этотъ типъ заселенія подразделяется на две категорій: а) простое 
непривиллегированное поселеніе государственныхъ крестьянъ, одно- 
дворцевъ и чиншевиковъ изъ Россіи, Малороссіи, Белоруссіи и Польши',
б) привиллегированное поселеніе иностранцевъ изъ за границы: Нем- 
цевъ и Болгаръ.

6) Ссылка духоборцевд> изъ центральныхъ губерній, Донской области 
и Сибири.

За иcключeнieмъ немногихъ селеній, (некоторыхъ немецкихъ и бол- 
гарскихъ колоній и селеній крепостныхъ крестьянъ), все остельныя 
заселялись не по одному типу, а сразу по нЬсколъкимъ. На владель
ческой земле селились по вольному договору беглые крепостные, бро
дяги, дезертиры; къ нимъ приходили государственные крестьяне, ме
щане, даже духовные и садились у владельца на скопіцинЄ; самъ по- 
мещикъ покупалъ крЬпостныхъ или переселялъ ихъ изъ своихъ имЬній 
другихъ губерній. Проходило несколько летъ, и все эти разнородные 
элементы обращались въ одинъ разрядъ крепостныхъ крестьянъ.

На казенный вольныя степи (какъ напр. въ АкимовкЄ и СємєновкЄ) 
самовольно выходили государственные крестьяне центральныхъ густо- 
населенныхъ губерній; они „набирались на казенный участокъ4, и вы
прашивали его для поселеній, не пользуясь ни льготами, ни пособіями. 
Проходило несколько лбгъ, о с а д ч і е  облюбовывали поселеніе и при
водили партій казенныхъ крестьянъ, которые являлись уже по вызову 
правительства и пользовались льготами и пособіями. Въ новомъ по
селке земли было много, а рабочихъ рукъ мало: съ легкимъ сердцемъ 
за '/о  за ведро вина общество давало пріемньїе приговоры мЬщанамъ, 
ремесленникамъ, государственнымъ крестьянами, приставшимъ къ се- 
леьію быть можетъ на короткое время; бродячій элементъ делался 
крепкимъ земле, оседлымъ. Наступала эпоха освобожденія и усилен- 
ныхъ заботъ правительства о положеній безземельныхъ, и цЬлыя сотни 
ревизскихъ душъ однодворцевъ, чиншевиковъ и получившихъ дар
ственный наделъ, подчасъ вопреки желанію общества, приписывались 
палатой къ селенію съ правоімь на земельный наделъ. Такъ было въ 
Ново-Даниловке, Балкахъ и др. селеніяхь.

Въ огромномъ большинстве случаевь нельзя указать, по какому типу 
з а с е л я л а с ь  деревня: этотъ типъ большею частію былъ смешаннымъ.



За то всегда почти можно сказать, по какому типу п е р в о н а ч а л ь н о  
о б р а з о в а л о с ь  поселеніе. Легко селиться въ старом* поселка. гд* 
построены хаты, вырыты колодцы и пруды, „распушены твердый земли- 
и много скота. Новоселъ находитъ зд'Ьсь кровъ и поду, спрос* на свой 
рабочій трудъ, мягкую землю, которую легко пахать, владельцев* 
инвентаря и рабочаго скота, съ которыми он* будет* спрягаться. Се
литься на голыхъ степяхъ, часто лишенныхъ воды, жить безъ удобнаго 
крова — въ шалашах* и землянкахъ, поднимать целину безъ денег*, 
безъ скота, безъ инвентаря, безъ хозяйственныхъ запасов*, заводить 
хозяйство, не зная природныхъ условій местности, — для этого нужна 
недюжинная анергія. Вотъ почему вопросъ о первоначальномъ образо
вали селенія представляетъ особый интерееъ.

Заселеніе бігльїми. На рубенг*, отдЬлявшемъ имперію отъ Крымского 
ханства, гд* административный порядок* бЫАГь слабь^ гд* бродили но- 
гайскія орды и царило право еильнаго, а пасту!хъ и земглед*лецъ былъ 
екор*е воиномъ, чЬмъ носителемъ мирной сельскохознйственной куль
туры, на этотъ рубежъ сп’Ьшили укрыться вс* неспокойные элементы, 
для которыхъ, въ силу-ли общих* политическихъ и экономическихъ 
условій. или въ силу ихъ личныхъ качеств*. не было ни мТ.ста, ни 
Д'Ьла внутри имперіи. Военные дезертиры, б*глые крЬпостные, расколь
ники, преступники, ускользнувшіе отъ наказаній, б*глые острожники 
и гайдамаки были первыми колонизаторами края. Эготъ вольный сбродъ, 
нетерпимый въ центр* цивилизаціи, съ радостію принимали къ себ* и 
сельскія общества и помЫцики. Даже мЬстная администрация1, близко 
знакомая съ интересами и положеяіем’ь вновь завоеванного края, не 
только смотр*.та сквозь пальцы на такое заселеніе, но и способствовала 
ему. • „Бродяги и люди безпаспортные, которые во время содержанія 
въ кр*постной роботі) отличались смирным* характером* и добрым* 
поведеніемь. по просьб* Ришелье, освобождались изъ яаключенія и, 
будучи поселены на казенных* земляхч»; д*лались таким* образомъ 
людьми трудолюбивыми и полезными^. (Хрон. Обозр. Ист. Новорос. 
края ч. II. СкаЛькойскато», стр. 129). Судя по разеказамъ крестьян*, 
этотъ вольный сбродъ сталь заселять берега Конки, еще до покореній 
Крыма.

Б*гство кр*поетныхъ и самовольные переходы крестьян* Новоро<Р 
сійскаго края и Кавказа вызвали именной указъ Императора Павла 
Сенату отъ 12 декабря 1796 года.

„ИзвЬстно Нам*, что въ полуденном* кра* Государства Нашего 
своевольные переходы щоселянь съ м*ста на м*ето наносили многим* 
изъ тамошних* обитателей ведшая въ за ведені яхъ ихъ разстройства и



даже разорены, и что в к о р е н и в ш е м у с я  з л у  с е м у ,  п о к о л и к у  
оно  с д е л а л о с ь  т а м о  о б щ и м ъ ,  до приведеній всЬхъ жителей гЬхъ 
губерній тзъ известность, воспрепятствовать не было средства безъ упо
треблены самыхъ крайнихъ мйръ. Для прекращена всего того... за 
благо признали Мы постановить:: чтобы въ губ. Е кате ри н ослав ей о й. 
Вознесенской, Кавказской и Области Таврической каждый изъ посе
ляясь остался въ томъ місті', и званій, какъ онъ по нынешней реви- 
зіи наппсанъ будетъ... 2) взыскать съ помйщиковъ иди ихъ селеній, 
который беглыхъ крестьянъ приняли, за всякую мужескаго пола душу 
по 50 рублей въ два года, и отдать оныя деньги владельцу, кому т і  
крестьяне принадлежали; а буде они не похотятъ заплатить деньгами, 
возвратить крестьянъ поміщику; если-же окажутся беглые помещичьи 
крестьяне въ государственныхъ селешяхъ, таковыхъ зачесть имъ в ь ре
круты, по положешямъ Сената 13 октября 1779 и 19 генваря 1789 года.а 
3) ...„если послі сего помещичьи седенія бЬглыхъ людей къ себе при- 
мутъ и держать будуть, съ таковыми поступать по указу 13 мая 1754 
года безъ малійшаго послабленій;, съ казенныхъ же селеній за пріемь 
и за держаніе беглыхъ взыскивать ежегодно, сверхъ государственныхъ 
податей, по рублю съ каждой души въ уплату иска, доколі весь оный 
заплатятъ; 4) но буде отныне кто иміющій дворянское достоинство 
явится уличеннымъ въ подговоре иди пріемі и держаній чужихъ кресть
янъ и всякаго рода беглыхъ людей, отъ таковыхъ взять и, возврата 
на прежнія міста беглыхъ,' взыскать еще за подговоръ и держаніе 
бЬглыхъ гатраФныя деньги на основаній законовъ;^ (Полное Собраніе 
Законовъ Российской Имперіи, Томъ XXIV, № 17.038).

Не смотря на этотъ указъ, число бродягъ и беглыхъ крепостныхъ 
въ НовороссШскомъ крае нимало не уменьшалось, и правительство 
вынуждено было перемінить свою политику. Оно издаетъ рядъ ука- 
зовъ, которые дозволяють бродягамъ приписываться къ помещикамъ 
или въ казенный селеній. Именной указъ 18 августа 1828 года предпи- 
сываетъ: „беглымъ и бродягамъ, зашедшимъ въ Новороссійскіп край 
и Бессарабскую область, предоставить, иа основаній указа 9 ноября 
1827 года, приписаться къ помещикамъ и въ казенный селенія, назна- 
чивъ для сего последнимъ срокомъ 15 сентября 1828 года.11 Въ случае 
не приписки къ назначенному сроку, указъ грозитъ бродягамъ—старее 
35 літ'ь—отдачей „въ учрежденный крЬпостныя арестантскія роты, а 
моложе сяхъ л і т ь —.въ рекруты.а Неспособныхъ къ службе и жененій 
ноль приказано „отсылать нъ Сибирь на поселеніе или возвращать 
помещикамъ по изъявленному ими на то желанію." (Волн. Собр. Зак. 
Рос. Ими., № 22.370).

Этотъ и подобные ему указы заставляли бродягъ торопиться съ
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припиской. Те, которые не устгйли приписаться въ казенныя селенш. 
садились на помещичьей земле въ качестве дееятинщиковъ, или скоп- 
щинниковъ на известныхъ добровольныхъ услов1яхъ, который за темь 
превратились въ невольный.

Вотъ какъ передають старожилы исторію заселенія с. Янчокракъ:
Въ прошломъ столЄтіи въ с . Петриковке (подъ Павлоградомъ) 

Херсонской губ. въ числе крепостныхъ крестьянъ жили три брата 
Григоровы. Одинъ изъ нихъ, Никита Григоровъ, поступилъ на службу 
въ казаки, вышелъ въ отставку по окончаніи Крымской войны и затемъ 
получилъ отъ начальства позволеніе идти на Кубань и тамъ поселиться 
на свободныхъ земляхъ. Никита Григоровъ двинулся на Кубань черезъ 
мелитопольскія степи вместе съ 2 братьями, которые убежали оть 
помещика. Янчокракскія стени, на берегу Конки, понравились братьямъ 
и они решили пожить здесь некоторое время. Вскоре после прихода 
поселенцевъ, черезъ ихъ земли проезжалъ одинъ изъ еподвижниковъ 
Потемкина. Никита Григоровъ показалъ ему бумагу, разрешавшую ему 
переселиться на Кубань, и спрацтвалъ, кому принадлежать янчокрак
скія степи— гвольная та земля или панская“? „Богъ ее знаетъчья земля“, 
отвечалъ помещикъ, но советовалъ имъ остаться на месте, а неуходить 
на Кубань, где яшветъ черкесъ. Братья остались, известили своихъ 
земляковъ-петриковдевъ, что есть свободная земля и жить можно хорошо. 
Несколько семей убежало отъ помещика и поселилось въ Янчокраке. 
Года черезъ 2—3 снова пріехаль помещикъ, очень ласково обращался 
съ крестьянами, дЄтямь горстями раздавалъ деньги, предлагали имЄю- 
щимъ право идти на Кубань. Крестьяне идти не согласились, тогда 
помещикъ объявилъ, что земля принаддежитъ ему, а они его крепост
ные. Въ тоже время онъ переселилъ сюда 9 крЬпостныхъ семей, куп- 
ленныхъ имъ у другаго помещика. Первое время поселяне совсемъ не 
отправляли барщины; затемъ съ каждыхъ четырехъ семей стали тре
бовать по скирде сена въ 6 саженей длины. Между тЄмь изъ Полтавской 
и ЕкатеринославскоЙ губерній приходили беглые крепостные, которыхъ 
помещикъ сажалъ на своей земле на очень легкихъ условіяхь. Слобода 
быстро увеличивалась, а вместе съ темъ и росли работы въ пользу 
помещика. Въ 20 годахъ крестьяне стали отправлять на барщинЬ у 
помещика третью неделю (2 на себя, третью на помещика), такъ про
должалось до 30 годовъ, когда въ пользу помещика стали работать 
вторую неделю (неделю на себя и неделю на помещика). Такой раз
мерь из дельной повинности продолжался до освобожденія.

Васильевна стала заселяться тотчасъ же после покоренія Крыма 
беглыми солдатами и крепостными помещика Бугаевскаго. Они сади
лись На волышхъ условіяхь отработывать помещику третью неделю;



загЬмъ вместо третьей недели заведена была вторая, и крестьяне стали 
полными крепостными.

Въ одно время съ Васильевной заселился и Карачекракъ беглыми 
изъ Россіи. Въ начале столЄтія помещике переселялъ сюда и своихъ 
крепостныхъ крестьянъ изъ Полтавской губерній. Въ 1836 году онъ 
купилъ въ Курской губ. 22 семьи и 4 изъ нихъ переселилъ въ Кара
чекракъ.

Эристовка стала заселяться въ первой четверти столЄтія всякимъ 
сбродомъ. Въ 1812 году было только 4 хаты. Некоторый семьи высе 
лялись сюда изъ Янчекрака, Карачекрака и Васильевки:, иныя прихо
дили изъ городовъ; были и люди духовпаго званія. Въ 1836 —40 году 
помещикъ купилъ съ аукціони въ д. Дьяконовой Курскаго уезда у 
помещика Пономарева 22 семьи по 120 рублей ассигнаціями за ревиз 
скую душу мужескаго пола, при чемъ неревизскія души пошли даромъ. 
5 семей было поселено въ Ново-ПавловкЄ^ 4 семьи въ Карачекраке^ 4 
въ Эристовке и 9 въ Васильевне. Поселенцы Ново-Павловки получали 
льготу отъ барщины, пока строились, лйсъ и помощь людьми. Въ 1861 
году эти 5 дворовъ были переселены въ Эристовку.

Судя по разсказамъ крестьянъ, Царицынъ Кутъ образовался въ сре
дине прошлого столЄтія изъ, различнаго рода „нахожихъ людей-1 (каза- 
ковъ и бегдыхъ крестьянъ преимущественно изъ Іііевской и Чернигов
ской губерній-, въ Хитровке и Веселянке были и купленные крепостные, 
а въ Ц. КутЬ не было), поселившихся по собственному желанію. Сами 
владельцы предупреждали, что здесь будетъ со временемъ крепостное 
право. Не смотря на такія предостереженія, удобство мЄстоположєнія, 
рЬчки, плавня, рыбная ловля заставляли ищущихъ свободныхъ земель 
садиться въ окрестностяхъ Конки. Первоначально селились не на мЄстЄ 
теперешней слободы, а хуторами въ 1 — 2 — 3 двора, въ плавняхъ на 
высокихъ грядахъ, где был ь подъ руками выпасъ, сЬно, рыбная ловля 
и пасека для пчелъ. ВнослЬдствіи, когда обнаружилось, что хуторяне 
давали у себя пріют'ь беглымъ бродягамъ, начальство и помещикъ за
ставили хуторянъ поселиться въ слободЬ на мЬстЬ теперешнаго Цари 
цына Кута. ЗакрЄпощеніе производилось исподволь. Около 1822 года 
назначенъ быдъ въ пользу владельца легкій оброкъ. Съ течешемъ вре
мени оброкъ быль замененъ отработкомъ: сначала одинъ день въ
неделю работали на помещика, затемъ 2 дня, а потомъ рабочій день 
былъ замененъ урочною работою, которая, возрастая, дошла до 3 дней 
въ неделю и даже приходилось дорабатывать уроки въ свои дни. Празд
ники и ненастные дни шли въ счетъ крестьянскихъ, а не владельческихъ 
дней. Благодаря тяжести барщины, собственный запашки крестьянъ



были ничтожны, не смотря на обиліе земли. Крестьяне держали воловъ, 
но волы работали на барщин*, а свою пашню приходилось больше 
пахать на коровахъ. Вотъ причина, почему крестьяне только въ' 1865 
году, поел* выдачи выкупныхъ документовъ, в п е р в ы е  под*лили землю 
на души,1 и до этого времени пахали и косили, гд* кто хот*лъ, по 
праву нерваго захвата.

Влагов*щенка заселилась въ прошломъ стол*тін б*глыми запорож
цами, которые были закр*плены Леоновыми. Въ 1813 году Бдагов*- 
щепка была продана другому помЬщику, который переселилъ сюда 
кр*постныхъ изъ своего имЬнія с. Остролутца, Козелецкаго у*зда, 
Черниговской губерній.

Павловка заселилась въ прошломъ стол*тіи вольными сбродомъ раз- 
ныхъ губерній, который нашелъ на берегахъ Конки приволье для ско
товодства и рыбной ловли. Вольный сбродъ былъ прикр*пленъ.
■ Г.ІІ ”  ПИНі.МПїІЇ '<41 I . 'IM'  : l ' I l i i j  V  ' : ,1II f. і  « r a i n i f t  .1.1

ПомЬщичья колонизація. Значительная доля земель вновь завбеваннаго 
края была роздана военными и гражданскими чиновниками ей уело-1 
віеми заселенія ихъ. Земля эта дробилась, переходила по насл*дству 
или путеми купли-продажи. ПріобрЬтая т*ми или иными способами 
пустынный степи Мелитопольскаго у*зда, пом*щикъ переселяли туда 
часть крЬпостныхъ крестьянъ изи своихъ населенныхъ им*ній цент
ральной Россіи, или-же покупали ихъ у  другаго пом*щика. Поееленцы 
иногда получали на первое время льготу отъ барщины и л*сь для 
стройки' ббльшинство впрочемъ льготами не пользовалось. Приведеми 
зд*сь н*сколько указаній.

Селенів Анновка заселилась таки: Въ 1818 году Михаили Дмитріе- 
вичъ КологривскіЙ продали 28 семей м*стноЙ помЬщиц* по 250 руб. 
за ревизскую мужескаго пола душу. Эти 28 семей изъ Тульской губер- 
ріи. Одоевскаго у*зда, были отправлены въ Мелитопольсній у*здъ, гд* 
получили отъ пом*щика л4Ьсъ для постройки и основали селенів, на
званное ви Честь барыни — Линовкой.

Елпзаветовка образовалась, благодаря семейному разд*лу двухъ ио- 
мЬщицъ. Одной изъ нихи досталось 173 ревизекихъ мужескаго пола 
души,1 которыхи она въ 4 пріема и переселила изи д. Гребеншги. Ле- 
бедяпскаго уЬзда,1 Харьковской губ. Первая партія получила отъ ном*- 
щицы л*съ для йОсТройки.1 : /!' : 1 Г| ’ • • • ' • ' .  -■Ы; •

Вь 1839 году йлад*лсцъ одноґо имЬнія Мелйтопольскаго у*зда пере
селили изъ своего имЬнія Херсонскаго у*зда до 40 семей, изъ кото
рых* половина умерла отъ холеры, а другая жпветъ въ д. Михайлові;*.

Въ 1841 году мелитопольекій пом*щикъ из-ь своих* пмЬніЙ Сум-
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скаго уЬзда Харьковской губерній отобрал а 50 самыхъ бЬдныхъ семей 
а переселилъ въ Мелитопольскій уЬздъ, гдЬ он* образовали д. Петровку.

Въ 1839 году другой помЬщикъ купилъ у Трегубова въ Екатери- 
нославскомъ уЬздЬ 20 семей и переселилъ ихъ въ свое имЬніе. гдЬ оіИї 
заселили д. Елизаветовку.

Калга основала около 50 лЬтъ тому назадъ. Ее заселили крЬпоСт- 
иые, переселенные помЬщикомъ Мелитопольскаго уЬзда нзъ другихъ 
его ИМЬНІЙ.
ОКОЯО ОГПЙЧ« .Г Г яаО бь-иВ ; гТЯ© -<« -■#!!& ІДООІТ}

Вольная иммиграція государственныхъ нрестьянъ. Значительная доля се
леній Мелитопольскаго уЬзда основана была самовольными выход
цами Великороссіи и Малороссіи. То были государственные крестьяне: 
только одно селенів Екатериновка Лепатиховской волости была осно
вана. вольноотпущенными крЬпостными. Нечего и говорить, что эти 
самовольные переселенцы не нользовались ни льготами, ни пособіпми 
и терпЬли не мало мытарствъ прежде, чЬмъ успЬвали выхлопотать 
се б а  земли. Для иллюстрации укажемъ нисколько примЬровъ

Екатериновка образовалась въ 1862 году изъ выходцевъ Воронеж
ской, Полтавской, Курской и Таврической губерній. Большая часть ихъ 
до образования селенія жили по заработкамъ въ разныхъ ссленіяхт. 
Таврической губерній. Это были безземельные крестьяне, откупивіпіеся 
отъ номЬщиковъ.

Около 1836—40 года въ 1'аврическую губернію ушло отъ помЬщика 
графа АлекеЬн Григорьевича Строгонова нисколько крестьянскихъ 
дворовъ, освобожденяыхъ имъ безъ зеМельнаго надЬла.

Некоторые крестьяне пришли изъ Землянскаго уЬзд’й'. Воронежской 
губерній. Въ 1857—59 году они откупались отъ номЬщика Маслова 
по 75—100 рублей за ревизскую мужскаго пола душу; одна семья за
платила 475 рублей за три души. За недостатком'!, денегъ откупал ист. 
хлЬбомъ, скотомъ. свиньями. Начиная съ 30 годовъ,- но Таврической 
губернії! бродили въ заработкахъ крЬпостные помЬщиЦы ВЬры Нико
лаевны Варишиевой изъ Курской губ. Она отдавала евоихъ крестьянъ 
въ батраки въ Агайманы и др. селенія Мелитопольскаго уЬзда на 3 
года за 150 рублей. Деньги помЬщица брала еебЬ, а крестьянъ отпус
кала на волю. Два двора помещика Куликовскаго, ДнЬпровскаго уЬзда, 
откупились отъ крЬностнаго состоянія по 75 рублей за ревизскую душу. 
Нисколько такихъ-же безземельныхъ крестьянъ изъ бывшихъ дворовыхь 
переселились улге поел* освобожденія по прібМному ириЬовору.

Побродипъ нисколько лЬтъ по Таврической губ. въ вид* батраковъ, 
безземельные крестьяне обратились къ правительству съ просьбой о 
надЬлЬ. Сошлись другъ съ другомз. эти еходцы совершенно случайно:



„мы искали земли и они искали, ну и стали хлопотать вм*ст*а. Пра 
витетьство въ 1862 году дало имъ над*дъ по 8 дес. на душу изъ 
излишней земли, въ дач* с. Большой Лепатихи. До 1867 года землю 
не делили: каждый пахаль, сколько могъ.

Верхніе С*рогозы заселялись такимъ образомъ. Уроженецъ Курской 
губ. солдатъ Григорій Гратчинъ участвоваль въ покореній Крыма въ 
1783 году. По окончаніи похода, онъ добровольно с*лъ съ Г2л*тнимъ 
сыномъ ТроФимомъ на лепатихской степи для занятія хлЬбопашествомъ 
(тогда еще не было Лепатихи), потомъ онъ облюбовалъ м*сто около 
теперешнихъ Верхнихъ С*рогозъ, куда въ начал* XIX стол*тія и пе
реселился сынъ его ТроФимъ, піонерь поселка. Въ 1820 году потяну
лись въ С*рогозы государственные крестьяне Тимскаго и Корогоякскаго 
у*здовъ Курской губ. Сл*домъ за ними пошли тамбовские казенные 
крестьяне. Т* и другіе шли самовольно безъ вызова правительства и 
льготами не пользовались. Въ 1834 году, во время 8 ревизіи, казна 
нар*зала сЬрогозцамъ по 8 дес. на душу; остальная земля считалась 
свободной и сдавалась с*рогозцамъ въ оброчное содержаніе по 30 руб. 
з а  в е р с т у  (100 дес.). Раньте сЬрогозцы платили за эту землю еще 
дешевле: около 1820 года платили 10 коп., потомъ плата поднялась на 
13,15 и 25 коп. за десятину. Почти вся надЬльная (8 десятинная земля) 
была у крестьянъ подъ выгономъ, а хл*бъ с*яли на излишнихъ ка- 
зенныхъ земляхъ. При каждой ревизіи казпа нар*зала по 8 десятинъ 
на ревизскую духпу, но между крестьянами разд*ла не было до 1864 года.

90 дЬтній старикъ Мих*енко такъ разсказываетъ о заселеній Верхней 
Б*лозерки. Родной дядя МихЬенко, казакъ, бравшій Очаковъ, описывалъ 
въ такихъ яркихъ краскахъ приволье береговъ Конки и юго-ново- 
россійскихгь степей, куда селятъ казаковъ и государственныхъ кресть
янъ, что увлекъ за собою 13 казацкихъ семей Стародубскаго у*зда 
Черниговской губ. изъ селъ Мохновки, Крапивны и Серг*евки. Казаки 
пришли въ Балки около 1806 года, но тамъ уже пе нашли желав наго 
простора и послали въ у*здный городъ Ор*ховъ ходоковъ хлопотать 
о земл*. Ходоки выхлопотали' позволеніе занять свободный м*ста на 
Югъ отъ балковскихъ степей. Казаки пошли на мЬсто теперешней 
Верхней БЬлозерки, нашли зд*сь 2 землянки пастуховъ и стали стро
ить свои курени. Около 1803 -10 года осадчій крестьянинъ Муссій 
привелъ въ Верхнюю Б*лозерку партію Курянъ. Верхнє БЬлозерцы 
считали своею землю на 30 версгъ во вс* стороны. Село окончательно 
образовалось въ 1812 году. Въ 10 же годахъ настоящаго столЬтія 
подъ Минчекурами (верстахъ въ 30 отъ В. Б*лозерки) с*лъ помЬщикъ 
Красовичъ и сталъ разводить садъ. Крестьяне посылали ходоковъ въ 
Симферополь съ жалобой на захватъ земли. Н*сколько л*тъ прошло,
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я ответа не было, и крестьяне порешили сами выгнать Красовича. На 
второй день Пасхи прібхали къ помещику и предложили ему убираться. 
Красовичъ сталь указывать крестьянамъ на свою оседлость, на раз
веденные сады и грозилъ имъ ответственностью за самоуправство. 
Крестьяне засыпали колодезь Красовича. разломали колоды и дали 
помещику недельный срокъ на перевозь своей движимости. Въ сле
дующую пятницу Красовичъ уВхаль, разоривъ домъ и вырубивъ садъ.

Михайловка стала заселяться съ 1809 года. Прежде всего пришло 
около 10 семей изъ Токмака (Михаилъ Чудновекій прибыль первымъ. 
въ честь его и названо селеніе:, Иванъ, Андрей и Федоръ Кулиши: 
Диньдзубе, Назаренко, Хмара, Герасимъ Лиходидъ, Моисей Буцкій 
и др.). Селились они хуторами по 4—5 дворовъ на хуторъ; занимались 
больше овцеводствомъ, у многихъ было по 1000 овецъ и по сотне ро- 
гатаго скота. Землей владели по праву захвата, кто сколько успВлъ 
запахать, а у кого худоба плоха,—сколько плугомъ обошелъ. Въ1816 
году была 7-я ревизія, и они были обложены по 2 р. асе. съ ревизской 
души. Въ 1814 году было до 25 хатъ и до 72 семей. При Мйхайловке 
было много излишней пустынной земли, за которую они платили по 
15 коп. подесятинной оброчной подати. Значительная доля степи была 
включена еще при Екатерине II въ планъ дачи, назначенной для посе- 
ленія немецкихъ колонистовъ. Михайловцы сидели на этой земле хуто
рами и считали своею. Въ 1847 году Окружной началышкъ предложилъ 
крестьянамъ взять излишнюю землю въ аренду: при этОмь оиъ сооб- 
щалъ имъ, что часть излишней земли уже взята Фейномъ въ аренду 
по 1 рублю. Это сообщеніе вызвало безпорядки. Для усмиренія посланъ 
былъ татарскій эскадронъ, который снесъ до 40 хуторонъ, сидевшихъ 
на земле, отведенной для немецкихъ колоній. Крестьяне были высе
чены. Земля была отобрана, сдана въ аренду Фейну и колоній Крон- 
СФельдъ, а въ 1864 году часть ея отошла въ наделъ колоній Николай- 
СФельдъ. Въ 50 году произошелъ въ Мйхайловке и первый переделъ. 
За несколько лВтъ до передела практиковался обычай не держать земли 
более 3 лЬтъ. Рожь—падалицу никто кроме хозяина не могъ собирать. 
Въ 30 -  40 годахъ въ селеній жили тесно, а дети отходили на хутора, 
иные пасли по 1000 овець безплатно.

На месте с. Семеновки, ТерпВніевской волости, быль прежде „соро
ковой“ казенный участокъ. Около 1813 года на этотъ участокъ само
вольно пришли выходцы изъ с. Черниговскаго и Андреевскаго, Бер- 
дянскаго уезда (набирались на участокъ). Къ первымъ поселенцамъ 
присоединились выходцы изъ ДнЪпровки. а въ 1823 году изъ м. БЬло- 
зерки. Въ 30 и 32 годахъ, по вызову правительства, изъ Миргород
ского и Белгородского уездовъ вышли переселенцы въ Бврдянскъ. чтобы
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приписаться иъ міщане. Но приход* въ Бердянекъ, они увидали, что 
зем.іи шиъ не дадутъ, а за приписку требуютъ по 50 коп.і, переселен 
цы рішили опять мужиковать и пошли въ Семеновку. Заселеніе 04- 
меновки продолжалось до 1863 года. Землю ділили первый разъ въ 
1834 году (послі ч е р н а г о  1833 года).

Орлянскъ образовался изъ выселенцевъ разныхъ смежныхъ селеній: 
Михайловки, Балокъ, Скельки и другихъ. Сначала селились отдільньїми 
хуторами. Жизнь была привольная; каждый пахалъ, гді хотілт и сколько 
могъ. Единственной преградой служили окрестный селенія Михайловка 
и Балки, такъ что между тремя ееленіямп происходили постоянный столк- 
новенія. Рарйрава явилась въ Орлянскі въ 1840 году, а перковь въ 
1854 году. Крестьяне занимались больше скотоводствомъ. Подати рас
кладывались по ревизскимъ м. п. душамъ (рубл. 5), сколько ни зай
ми земли. *

Шульговка (Ново-Николаевка) основана въ 1818 году самовольными 
выходцами (38 семей) изъ сел. Шульговки Верхпе-Дніпровскаго уізда, 
Екатеринославской губерній. Въ елі^ующемт. 1819 году изъ города 
Оріхова пришло до 10 семей, уроженцевъ Курской губерній, Обоян- 
скаго уізда. Въ 1840 году пришло 5 семей Білгородскаго уізда, Кур 
ской губ. Всі переселенцы выходили самовольно и льготами никакими 
не пользовались. Селились въ слободі и на хуторахъ. До переділа 
земли усадьбы и на хуторахъ, и въ селеній стояли тісно другъ возЛі 
друга (на усадьбу різали по 5 сажень на дворъ. а 'потомъ захватили 
по 1—2 дее.)* боялись ногайских;* татнръ, которые часто грабили. Вы- 
гоиъ былъ обідіЙ:' стада ходили на 2 „череда’1. Відньїе пахали по 
малу возлі.селенія, а богатые скотомт. іхали дальше, гд і земля луч
ше и простора больше. Первоначально владіли по праву перваго за
хвата: хозяинъ. расиахавшій землю, пользовался ею въ течете 10 и 
боліє лТ.гъ, передавая ее дітямь по наслідству. Д ітгь за 10 до X ре- 
низіи, когда богатые распахали лею землю, уетановленъ был ь З-хь-літ- 
ній ерокъ владінія захваченною землей.

Хуторская колонизація. Уже давно старый слободы терпіли недоета- 
* токъ въ землі, благодаря экстензивной системі хозяйства. Это застав

ляло многихъ слобожанъ выселяться на дальній поля и тамъ заводить 
хутора, изъ которыхь затімт. развивались селенія. Такимъ путемъ in. 
Мелигопольско.чь у ізд і создано нынЬ существующих !, поселеній. B o o t . 

лсторія ихъ заселені Я СО СДОВЪ КреСТ!.ЯНЪ.
Вт. началі столітія на бйлозерскихъ сгепяхъ (въ 17 верстахъ оть 

Малой Вілозерки) сіл ь хуторомъ нікто Пескочинъ (въ честь его на
звано и селеніе Пескошное). выходецъ села Безноднаго. Літі. 70 тому
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назадъ крестьяне села М. Білозерки прогнали Нес,конина и стали выхо- 
дить сіода пасти скотъ. орать землю и садились хугоромь по берету 
овр ага , ГД* сбиралась вода. Въ 1854 году было боліє 20 хуторов-^.
До ревизіи 4857 года земля не длилась, и хуторяне считались біло- 
зердами: послі ревизіи білозерцьі виділили пескочинцамъ участокъ, 
который хуторяне разделили на ревизскія души. Въ 1862 году 74 души 
водьныхъ казаковъ Роменскаго уізда, Полтавской губ , по приглаше- 
нію правительства, (со льготами), переселились въ Нескошное и полу
чили по 8 дес. на душу изъ дачи М. Білозернії. У новожиловъ и ста- 
рожиловъ земля была вм ісгі и поровну разделена по ревизскимъ 
душамь, а иодатьми новожилы тянули въ с. Веселое, Веселовской во
лости. а старожилы—въ Малую Білозерну, Білозерской волости, съ 
которою они составляли одно административное общество. Въ 1864 году 
къ Пескошному правительство прирізало по 2 дес. на душу изъ зе
мель М. Білозерки, создало одно административное, общество и при
числило его къ Веселовской волости. Въ 1872 году землю раздйлилн / 
па наличный души.

Бідозерекія степи въ началі XIX столітія принадлежали Балкамъ. 
Л іта 70 тому назадъ изъ Балокъ стали выходить хуторами на біло- 
зерское приволье. Жили кань у Христа за пазухой: скотину паси—гді 
хочешь, земли паши—сколько силь хватить. Въ 1843 году между хуто
рянами и слобожанами начались земельные споры:, хуторяне подали 
прошение о разділі съ Балками. Въ 1845 году была проведена мезга, 
розділившая Бйдозерскъ отъ Балокъ. Первый переділі земли был ь при 
X ревизіи.

Въ 1810 году изъ нісколькихт. уйздовъ Курской губерній пересели 
лись крестьяне и образовали с. Тпмашевку. Послі 1812.года, когда все 
успокоилось, богатые тимашевды стали заводить вдали отъ своихъ 
усадьбъ хутора, куда переходили жить нікоторьіе члены семьи въ то 
время, какъ другіе продолжали жніть въ Тимашевкі. По пременамь ягив 
шіе на хуторахъ переходили въ слободу, а ихъ заміщали т і  члены 
семьи, которые жили раньше въ слободі. Хутора, покидались, да и то 
не всіми только на короткое время съ Егорья (время заказа сіноке- 
совъ) до косовицы, когда весь скотъ хуторянъ перегонялся въ Тпма
шевку. Хутора строились на містахъ удобныхъ для пастбища, многие 
тутъ-же около хуторовъ имілії н распашную землю. Въ 1842 году та- 
кихъ хуторовъ на м істі, заннмаемомь теперь с. Магвіевкой, скоші 
лось до 27. Одни нміли здісь землянки, другіе только хутора. Вт. 42 
году, когда Тимашевкн разрослась, гимашевское общество предложило 
желающимъ совсімь переселиться изъ старой слободы на хутора, и въ 
том ь-же году вышло въ Матвіевку 56 дворові.. да въ 43 и 44 годахъ
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еще 10 дворовъ. Тотчас* же поел* переселеній земля была разделена 
по ревизским* душам*-, этот* разд*л* повторился во время IX и X 
ревизіи. Въ 1872 году, при выдач* влад*нной записи, крестьяне узнали 
о своем* прав* д*лить землю хоть на баб* и, по прим*ру других* со 
е*дних* селеній, разд*лили землю на 016 душ* наличных* мужскаго 
пола, при чем* срок* новаго перед*ла опред*лили въ 6 л*тъ.

Федоровскія степи, под* именем* „сороковаго участка“, числились 
запасною землею при с. Семеновк*. Начиная с* 1826 года, на эти сте 
пи стали выходить крестьяне села Семеновки и садиться хуторами. Въ 
1827 году было только 3 хутора: Горшково, Тарасенко и Еременко. Ху 
торяне садились сажень на 100 и дал*е друг* от* друх-а, рыли коло 
дезь, ставили землянку и обводили хутор* канавой. Землю пахали, гд* 
кто хот*лъ. Въ 1839 году, когда набралось много хуторов*, р*шено 
было образовать селенів. УправляющіЙ палатою государственных* иму 
ществъ барон* Розен* и депутат* Корине* распоряжались нар*зкою 
планов*, желая создать из* Федоровки „образцовое селенів“. Самые 
планы под* усадьбы и сады нар*з,али вь натур* межевой Овчинников* 
и м*стный „плантовщикъ“ крестьянйнъ Черницкій. Планов* нар*зали 
58 по I і/, дес. на план*. Среди селенія между двумя порядками домов* 
въ глубин* лощины было отведено до 18 дес. земли под* садовыя 
п л а н т а ц і й .  Каждый влад*лецъ плана должен* был* выкопать 20 
ямок* для Фруктовых* деревьев* иод* опасеніем* попасть под* розги. 
Сады сначала были хороши и давали доходы до 50 руб. на двор*, а 
потом* стали засыхать, и теперь общественный сад* им*етъ весьма 
жалкій вид*. Со времени уничтоженія окружных* правленій в* 60 го
дах*, крестьяне стали плохо ухаживать за Фруктовыми деревьями-, при
том* же нисколько л*т* тому назад* на низких* мЬстахъ сада высту 
пила солонцеватая вода и погубила деревья. Въ посл*дніе 5—7 л*тъ 
крестьяне усердно занялись разведеніем* винограда, хотя он* приви 
вается плохо: „не любит* глею“. Чубуки покупают* въ Большой Зна- 
мепк* по 1 рублю за сотню.

Теперешняя зеленовская земля принадлежала Малой Лепатих* и при 
X ревизіи, за нар*зкой М. Лепатих* по 8 дес. на душу, оказалась 
излишней землей. Из* М. Лепатихи выходили крестьяне на зеленовскія 
степи и строили там* хутора. Около 1858 года, таких* хуторян* на
бралось до 23 семей. Хуторяне терп*ли сильную нужду въ вод*- при 
том* же им* приходилось выдерживать жестокую борьбу съ слобожа
нами. Лепатихцы требовали своих* крестьян* возвратиться въ слободу 
для отправленія натуральных* повинностей (выборных* служб*, постоя, 
подводной повинности, починки гатей и пр.), а хуторяне упирались и 
нс Шли. Поселяясь на хуторах*, каждый пахал*, сколько хот*лъ: земля
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не была разделена. Въ 1861 году иравительство вызвало въ Зеленое 
кіевскихь и черниговскихъ государственныхъ крестьянъ, подворныхъ 
владільцевь (изъ Кіевскаго уізда, волостей Обуховской, Трепольской, 
Петропавловской и др., изъ Черниговскаго уізда, Покульской воло
сти). Въ 1862 году почти вс і переселенцы пришли разомъ и владіли 
землей безъ раздала до 68 -69  года. Пахали, гд і кто хотілщ вслід- 
ствіе недостатка плуговъ и скота, на 1 плугъ спрягалось до 6 домо
хозяева Благодаря дурному качеству и недостатку воды, новопосе
ленцы страдали какою-то болізнію, которую они называютъ корчами 
(не холера)-, отъ корчей первое время умирало много народу, а л іта 
черезъ 5 у обжились“, не стали боліть. Кромі получившихъ на діл ъ. 
въ 70 годахъ пришло еще самовольно до 20 семей КіевскоЙ и Черни
говской губерній, которыя живутъ по паспортами. въ работникахъ у 
своихъ земляковъ или арендуютъ землю. Старожилы весьма недовольны 
приходомъ этой голытьбы: она роняетъ ціньї на трудъ и повышаетъ 
арендную плату за землю. Это неудовольствіе повело къ тому, что 
староста и писарь, вьізьівавшіе своихъ земляковъ и хлопотавшіе объ 
нхъ приписні, сміщеньї обществомъ въ 1884 году.

Такимъ-же образомъ создалась и Гавриловна. Въ старину здісь были 
хутора с. Большой Білозерки. Къ 1855 году эти хутора развились въ 
село съ 200 дворовъ. Тогда на больше-білозерскомь сході крестьяне 
постановили соединить разбитыя семьи въ которомъ-нибудь одномъ се
леній, для чего перегоняли сына къ отцу, одного брата къ другимъ; 
„якъ тамъ (въ Б. Білозерні) два брата, а тутъ (въ Гавриловкі) одинъ, 
то его туда (въ Білозерну) гнали, а якъ тутъ два, а тамъ одинъ, сюда 
гнали1. За магарычъ гавриловское общество принимало къ себі и при- 
шелъцевъ съ Сівера, бродившихъ въ у ізд і. Въ то-же время гаври- 
ловцы просили таврическаго губернатора оставить ихъ вeixъ на м іст і 
теперешняго поселенія. Въ 1862 году пришло 14 семей съ 57 душами 
,.по акту“ изъ КіевскоЙ губерній- земля имъ была нарізана отъ Б. Б і 
лозерки: въ 69 году еще пришло 33 ревизскихъ души по пріемному 
приговору. Кіевскимь выходцамъ гавриловцы нарізали землю отдільно, 
и т і  тотчасъ же ее разділили на ревизіонньїя души. Въ 1872 году гав
риловское общество смішало вм істі землю кіевскихь и білозерских'ь 
выходцевъ и поділило на наличный души мужескаго пола. Съ 1872 по 
1879 годъ 44 души ушли въ Черноморію и землю передали родствен- 
никамъ. Въ 1879 году общество произвело переділв по наличнымъ 
душамъ, отобрало 44 души отъ родственниковъ и пустило ихъ подъ 
толоку. Съ 1879 до 1884 года 14 душъ вернулись изъ Черноморіи и 
получили надільї изъ толоки.

Манчекурскія степи, въ 30 верстахъ отъ М. Білозерки, крестьяне
з
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этого селенія въ началі столітія считали своими и на этомъ основаній, 
приблизительно въ 1810 году, прогнали помещика Красовича, который 
с*лъ на манчекурскихъ степяхъ и построилъ усадьбу. Затімь на ман- 
чекурскія степи стали садиться білозерцьц въ 1827 году тамъ были 
3 землянки. Хуторская жизнь развивалась и въ начал* 40-хъ годовъ отъ 
М. Білозерки отрезали землю къ Манчекурамъ и переселяли туда къ 
отцу сыновей, къ старшему брату младшихъ. Въ конці 40-хъ годовъ 
опять была прирезана земля, а въ 1854 году еще прирізали землю отъ 
М. Білозерки и послі того владініе установилось прочно. Поел* каждой 
нарізки землю ділили на ревизскія души.

Непосредственно къ хуторскому типу заселенія, гд* поселокъ обра
зуется п о с т е п е н н о  и по  и н и ц і а т и в *  о т д * л ь н ы х ъ  л и ц ъ ,  
примыкаетъ другой типъ образованія поселка, когда онъ возникает!, 
на дальнихъ м1рскихъ поляхъ р а з о м ъ  и по  и н и ц і а т и в *  с е д  ь- 
с к а г о с х о д а, а не отд*льныхъ лицъ. Хуторской типъ образованія 
новыхъ поселковъ принадлежишь старому времени, когда процвітало 
захватное хозяйство^ одновременное вьіділеніе новыхъ поселковъ изъ 
старыхъ слободъ по иниціатив* всего міра, а иногда и при значитель- 
номъ участіи містной администраціи, есть новійшее явленіе 60 и 70 
годовъ.

Въ 1861 году спеціальное межеваніе прирізало землю отъ тима- 
шевской дачи къ с. Балкамъ, и вотъ на эту землю переселяются 80 
балковскихъ семей и образуютъ с. Ново-Успеновку. Землю тотчасъ-же 
разділили на ревизскія души-, пахали по 3—4 дес. на душу.

С*рые хутора образовались въ 1869 году на дальнихъ участкахъ 
тимашевской общественной земли. Тимагаевское общество, по совіту 
начальства, ходатайствовало о виселеній нікоторой части своихъ кре- 
стьянъ на степь въ виду того, что за дальностію разетоянія ее труд
но эксплоатировать, а въ самомъ селенш Тимашевк* нйтъ усадебной 
земли для новыхъ семей. Желающіе въ числі 112 ревиз. душъ вышли 
въ степь. Втечете первыхъ 3—4 л*тъ до 10 душъ вернулось въ Ти- 
машевку, а остальныя 102 ревиз. души осіли въ С*рыхъ хуторахъ и 
получили изъ тимашевской земли по 8 дес. на душу.

Въ 1881 году на сході Б. Білозерки было рішено, „чтобы на даль- 
нія земли шли, кто хочешь‘■'ч Вышло до 252 домохозяевъ и образовали 
д. Корніевку, въ 25 верстахъ отъ Б. Білозерки. Свое названіе деревня 
получила по имени крестьянина Корнія, который первымъ вышелъ на 
степь, построилъ хуторъ и вырылъ колодезь. Корніевка до сихъ поръ 
(84 г.) считается четвертымъ квартадомъ Б. Білозерки. Корніевка и три 
друтіе квартала Б. Білозерки, растянувшейся на 25 верстъ вдоль Бал
ки, хлопочагъ о разділі села на 4 общества.

У
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Заселеніе по приглашенію Правительства. Наибольшая доля селеній Ме- 
литоподьскаго уізда образовалась по иниціативі правительства: кре
стьяне шли по манифесту. ВсЬ они, за исключешемъ старыхъ сло- 
бод ъ , пользовались боліє или меніе значительными льготами и 
пособіями, какъ при слідованіи къ місту заселенія, такъ и при 
сам ом ъ  заселеній. Наибольшими привиллегіями и пособіями пользова
лись Німцьі и Болгары — выходцы изъ за границы; для русскихъ 
и поляковъ эти льготы были весьма незначительны. Поселеніе 
Німцеві., Болгаръ и Поляковъ описано было выше; намъ остает
ся разсмотріть исторію заселенія мелитопольскихъ степей русскими 
государственными крестьянами и однодворцами. Процессъ заселенія 
происходитъ такъ: правительство издавало маніместь съ указашемъ 
тіхь губерній и уйздовъ, гді иміются свободный казенный земли. 
Крестьяне тЬхъ селеній, гді земельный усдовія неблагопріятньї для хо
зяйства, посылали прошеніе въ свою палату государственныхъ иму- 
ществъ о дозволеній имъ выселиться въ указанный маниФестомъ мі- 
стности. Містная палата сносилась съ той палатой государственныхъ 
имуществъ, куда направлена -эмигращя, съ запросомъ о томъ—есть-ли 
свободный для поселенія земли. Если отвіт'р получался удовлетвори
тельный, то містная палата разрішала крестьянамъ выбрать ходоковъ 
или осадчихъ и послать ихъ на міста. Желающимъ переселиться со
ставлялись списки; они получали увольнительные приговоры.

Переселенцы, переходившіе изъ одного селенія въ другое, въ пре- 
ділахь Таврической губерній, льготами не пользовались, хотя бы они 
селились и по приглашенію правительства. Такъ въ Кильчикъ, остав
ленный въ 1860 году ногайцами, по приглашенію палаты государствен
ныхъ имуществъ, для содержанія этапнаго пункта, почты и для почин
ки дорогъ, двинулись государственные крестьяне с. Тимашевки, Михай- 
ловки и Ново-Николаевки Мелитополъскаго уізда; вс і они льготъ не 
получали. Въ томъ-же 1860 году явились по вызову правительства 
харьковскіе, а въ 61 году орловскіе и курскіе государственные кре
стьяне и получали льготы и пособія.

Во время движенія въ дорогі переселенцы получали прогоны 1% 
коп. на каждую версту и лошадь. Если переселенцы не иміли лоша
дей, то для нихъ наряжались обьівательскія подводы изъ казенныхъ 
селеній; деньги за подводы выплачивала казна. Въ 1862 году въ Ново- 
Конотоповку пришло изъ Черниговскаго уізда 32 семьи; изъ нихъ 4 
безлошаднымъ семьямъ дали по 17 рублей каждой для уплаты за обьі
вательскія подводы.

Кромй прогоновъ во все время пути переселенцы получали кормовыя 
по З1/, к. сер. на каждую душу обоего пола, достигшую 6-літняго возраста.

3 *
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По приході* на місто поселеній эмигранты получали по с об і  е на 
п о с т р о й к у  и обзаведеніе с к о т о м ъ  до 100 рублей на каждый № 
р е в и з с к о й  с к а з к и ,  т. е. на семью въ томъ составі, какой она 
иміла при X ревизіи. Черниговцы, заселившіе Ново-Петровку въ 1862 
году, получили 55 рублей на каждую изъ 72 семей. Ново-даниловцы, 
харьковцы, орловцы и куряне, заселявшіе Акимовну, также получили 
по 55 р. на № ревизской сказки. На 120 дворовъ государственныхъ 
крестьянъ Бориеоглібскаго уізда. Тамбовской губерній, вышедшихъ 
по манифесту въ 1839—40 годахъ въ Акимовку, получено по 175 руб
лей ассигнац. на Л'» ревиз. сказки. Харьковцы, пришедшіе въ Ново- 
Григорьевку зимой 1860 года, получили і0() рублей на дворъ (?), а 
полтавцы, куряне и орловцы, придя весной 1861 года, получили только 
55 рублей на дворъ. П р о г о н ы ,  к о р м о в ы я  и п о с о б і е  на пост
ройку крестьяне-переселенпы получали безвозмездно. Поселенцы, являв- 
шіеся по вызову правительства изъ другихъ губерній, пользовались 
льготами отъ податей и рекрутчины въ течет е  8 літа. Первые 4 года 
переселенцы не платили налогов,ъ, а елідующіе 4 года платили лишь 
половину оклада. Отъ военной службы ново-поселенцы освобождались 
на 3 рекрутскихъ набора (8 лЪтъ?).

Кромі этихъ безвозмездныхъ пособій н льготъ. новопоселенцы по
лучали долгое время ссуды изъ имперскаго и земскаго продовольствен-, 
ныхъ капиталовъ и м1рскихъ х.гёбныхъ магазиновъ. Эти ссуды посе- 
ленцамъ и составляютъ главный источникъ ^ х ъ  громадныхъ недоимокъ, 
который накопились на крестьянахъ Мелитопольскаго уізда.

Осадчіе или ходоки, облюбовавъ місто поселенія, получали отъ 
казны сімяна и должны были сділать пociвъ для в ^ х ъ  поселенцевъ 
до ихъ прихода: но это врядъ ли когда практикоиалось въ Мелитополь- 
скомъ у ізд і. Иногда сами поселенцы находили міста, облюбованный 
ходоками, неудобными и искали другаго. Такъ въ 1862 году по вызову 
правительства государственные крестьяне Конотопскаго уізда, Черни
говской губ. пришли въ с. Любимовку, Дніпровскаго уізда, подъ Ка
ховкой, куда ихъ привели ходоки. Однако многимъ поселенцамъ Люби
мовка не понравилась: они нашли воду Конки плохой. Новые ходоки, 
отправленные изъ Любимовки въ Дніпровскій и Мелитопольскій уіздьі. 
облюбовали манчекурскія степи. Нерезъ три неділи послі прихода 
ходоковъ, переселенцы водворились на этихъ степяхъ и образовали село 
Ново-Конотоповку, которая до сего времени составляетъ одно админи
стративное общество съ Манчекурами. Казна нарізала имъ наділь на 
118 ревиз. душъ изъ запасной земли с. Веселаго. Поселенцы сейчасъ 
же разділили ее на ревиз. души. Въ 1866 году отъ Веселаго еще отрі- 
зано было но 2 дес. на ревизскую душу.
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Около 1810 года явились въ Тимашевку первые поселенцы Курской 
губ., Обоянскаго, Білгородскаго,Карочанскаго. Суджанскаго и немно- 
гіе изъ Тимскаго уіздовь. ЗагЬмъ двинулись крестьяне изъ Полтавской, 
Черниговской и Харьковской губерній. Хохлы составляютъ не боліє 
і/ всего населеній. Являлись по вызову правительства: маниФестомъ 
предписано было не удерживать гйхъ, кто уходилъ—брата отъ брата, 
сынъ отъ отца. Выли ли льготы — неизвестно: но въ 1812 году постоянно 
брали въ наборъ. Но приході поселенцевъ, межевой тотчасъ же нарі- 
залъ планы по 20 саж. шир. и 95 длины. Въ 1814 году изъ Тимашевки 
вышло въ Песчаное до 300 душъ, на духоборческія міста въ 43—45 
годахъ—до 20 семей, въ Петровку и Ново-Даниловку въ 1860 году —до 
200 семей. Въ 1814 году землю нарізали на 1,300 ревизскихъ душъ. 
До 40 года владіли землей безъ разділа. Богатые крестьяне гнались 
за цілиной и черезъ 3 — 4 года бросали ее, а бідньїе подбирали. Въ 
1840 году отъ Тимашевки отділилась Матвіевка: въ этотъ годъ и роз
ділили впервые землю на ревизскія души.

Значительная доля переселенцевъ была бідна, многіе не иміли во-, 
ловъ и лошадей; достаточные хозяева теряли не мало денегъ при рас- 

і продажі старого хозяйства. Много затратъ и труда поглощала на
первыхъ же порахъ постройка хаты, землянки и надворныхъ строєній. 
Направляясь изъ губерній, гді н іта цілиньї, гді пашутъ парой лоша
дей, воловъ или даже на одной скотині, переселенцы попадали на 
цілину, гді требуется запрягать въ плугъ 4 — 5 паръ воловъ. При 
такихъ условіяхь нечего было и думать о большихъ запашкахъ. Въ
с. Зеленомъ ново поселенцы, вслідствіе недостатка плуговъ и скота,

, на 1 плугъ спрягались по 6 домохозяевъ. То же самое было въ Гюневкі
и др. селешяхъ. Харьковцы, заселившіе Ново-Петровку въ 1862 году, 
нашли здісь лишь небольшую долю земли, распаханной манчекурцами 
и веселовцами; вся остальная земля была цілиной. Первые два года 
они могли пахать только мягкую землю, не касаясь цілиньї. Въ 1865 
году разоряли три столба цілини, по 1 дес. на ревиз. душу; въ 1866 
году разорили три столба—въ одномъ по 10 сажень, а въ двухъ стол- 
бахъ по 5 сажень на душу (при 120 саж. длины); въ 1869 году раз
орили еще 2 столба цілини по 5 саж. на душу въ каждомъ. Спустя 
немного л іта , снова разорили 2 столба цілини также по 5 саж. на 

і душу въ столбі; наконецъ уже въ 1876 году, черезъ 14 л іта  послі
поселеній, разоряли послідшою цілину по 4 сажня на душу. Въ конці 
концевъ. не смотря на столь продолжительный перюдъ систематиче- 
скаго подъема цілиньї, въ 1881 году на наличную душу мужеска- 
го пола приходилось лишь 4 і/, дес. пашни — довольно уміренное ко
личество.
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Первое время по приход* крестьяне старались разводить т* куль
туры, который имъ были знакомы на родин*. Ново-григорьевцы и ново- 
даниловцы с*яли овесъ, гречиху, садили картофель, огурцы, капусту, 
разсаживали передъ домомъ акацш, которыя раздавала казна, но вс* 
эти попытки окончились полной неудачей.

Не зная свойствъ мЬстной растительности, переселенцы часто попа
дали въ большой просакъ. Ново-поселенцевъ Владмпровки прельстилъ 
густой пырей, покрывавший зеленою пеленой облюбованную ими степь. 
М*стная администращя предостерегала ихъ отъ этого пырея; крестьяне 
не повФрили и горько плачутся теперь. Пырей оказался сорной травой 
„синцомъ“; онъ затрудняетъ обработку почвы, глушитъ посФвы и его 
крайне трудно вывести.

'  Ч

Формы землевладения.

I .

И С ТО Р I Я ФОРМЪ ЗЕМЛЕВЛАД'БНІЯ.

Заимочное владФше.—Причины перваго душеваго перед-Ьла земли.—Переходъ отъ ре
визской раскладки къ наличной,—Понятное движете въ пользу старой ревизской раз
верстки и причины этого движешя. — Смешанная палично-ревизская раскладка.— 

Формы землевлад’Ьтя у поляковъ въ славяпо-болгарскихъ и нЪмецкпхъ колошяхъ.

Общинныя Формы землевлад*нія съ п е р і  о д и ч е с к и м и  п е р е д *  
л а м и  возникаютъ въ Мелитопольскомь уФзд* довольно поздно. По 54 
общинамъ государственныхъ крестьянъ мы имФемъ достаточно точный 
данныя о годахъ перваго перед*ла. Группировка этихъ даиныхъ даетъ 
такую табличку:
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Изъ 54 общинъ до 1840 года переделы земли были только въ 2 об- 
щинахъ (Тамбовки 1831 и Геническъ 1836 г. 4%); сороковые года про- 
нзводятъ первый перед'Ьлъ въ 13 обществахъ (24°/0)і пятидесятые—въ 
14 (25%), а шестидесятые года въ 20 селешяхъ (37%). На. долю семи- 
десягыхъ и восьмидесятыхъ годовъ остается только пять первыхъ пе- 
ред’Ьловъ въ новыхъ селеніяхь (9%)- Что же касается до старыхъ сло- 
бодъ, то продессъ перехода отъ захватнаго владенія къ общинному 
съ переделами закончился въ нихъ въ 50 годахъ. Последнее селеніе 
Мустапай, Ивановской волости, перешло отъ захватнаго владенія къ 
душевому по наличнымъ душамъ въ 1868 году.

У подворныхъ владельцевъ и немецкой, и болгарской, и русской 
національности, а также у поляковъ - общинниковъ захватнаго владЬ- 
нія никогда не было. У поляковъ заимочнаго владенія не могло быть 
уже по той простой причине, что эта національность появляется въ 
Мелитопольскомъ уЄздЄ только съ 1869 года, когда захватное владеніе 
стало достояшемъ исторіи.

Въ старинныхъ русскихъ слободахъ (великорусскихъ и малорус- 
скихъ—безразлично) община возникала не вдругъ. Съ того времени, 
какъ на степи оседали первые поселенцы, образуя хутора, иди поселки, 
до перваго передела земли проходило несколько дєсятилЄтій , даже бо
лее подустолЄтія.

Само собою понятно, что въ более юныхъ селеніяхь захватное вла
деніе было непродолжительно, а еще чаще его совсемъ не было. По 
49 общинамъ мы шгбемъ достоверный данныя о годе образованія по
селка и о годе перваго передела. Распределяя эти общины на 2 кате
горій: 37 селеній, возннкшихъ до 1860 года и 12 селеній, основанныхъ 
после 1860 года, мы получимъ такую табличку:
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Общее
Изъ общаго числа селеній 

во сколькихъ
Продолжительность за- 
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: я"1
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владіній.

-

7/ о

былъ
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V  /  0

Въ общей 
сложности 

л-Ьгь.

На 1 селенів 
въ среднемъ 
вывод* л*тъ.

Седенія осно- 
ваниыя до 1860 
г о д а ................ 37 6 16% 31 84% 1517 49

Селенія осно- 
ваиныя послі
1860 года . . . 12 9 75% 25% 13 4

И т о г о . . 49 15 31% 34 69% 1530 45

Изъ 37 селеній, основанныхъ до 1800 года, въ 31 (84%) было за
хватное владініе-, средняя продолжительность его 49 л і т і . Въ 12 селе- 
шяхъ, основанныхъ послі 1860 года, только въ 3 было захватное вла
дініе (25%) да и то продолжалось въ среднемъ вывод* меніе 4-хъ 
лігь. Во всякомъ случае эти данныя позволяютъ намъ сказать, что 
значительное большинство русскихъ селеній знало ту Форму общинной 
нераздельной собственности, гді місто и размеръ вдадінія пашней, 
лугами, усадьбой и выгономъ определялось для каждаго домохозяина 
общины правомъ перваго захвата, правомъ заимки, а не периодиче
скими переділами, какъ теперь.

Кому принадлежала земля и ч*мъ регулировалось право владінія 
въ началі XIX столітія—сказать довольно трудно. По степи бродили 
кочевые ногайцы, нападая на хутора и грабя ееленія. Д в и н у т с я  
перекопскіе степные татары на грабежъ, и первые поселенцы огром- 
наго теперь ееленія Большой Знаменки (около 2000 дворовъ), побро- 
савъ хаты и хутора, бігуть со скотомъ къ Дніпру и скрываются въ 
его „плавняхъ“, покрытыхъ непроницаемымъ .ггісом'ь и камышомъ. 
Первые поселенцы с. Шульговки „селились тісно, вблизи другъ отъ 
друга: боялись ногайцевъ“. Около теперешней Вілозерки сиділи какіе- 
то гайдомаки, которые отдавали крестьянамъ землю и сбирали сънихъ 
дань. Не боліє 30—40 л*тъ тому назадъ въ Рубановской, Сірогозской 
и Ивановской волостяхъ разстилались необозримыя степи, покоторымъ 
бродили стаи волковъ и паслись табуны дикихъ лошадей „малаго роста 
мышиной масти“. „Вздремнешь на паш ні,—вспоминаютъ крестьяне ста
рину. либо волкъ коня съ*стъ, либо дикій жеребець уведетъ кобылу и 
съ возомъ, и съ бороной“. Въ Агайманахъ послідній табунъ дикихъ ло
шадей виділи въ 1860 году.
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До половины настоящего столет1я главнымъ занятемъ населешя 
было не хлебопашество, а скотоводство и рыбная ловля въ приднЪп- 
ровскихъ и приазовскихъ селетяхъ. TaKin занят!я заставляли населен1е 
вести кочевой образъ яеизни съ временпыми, переносными з и м о в н и к а 
ми, с т а н а м и ,  к о т а м и ,  х у т о р а м и ,  к у р е н я м и .

Строгость указовъ, направленныхъ противъ самовольныхъ побе- 
говъ, и подлинныя выражешя этихъ указовъ рисуютъ передъ нами, въ 
НовороссШскомъ крае, те же картины бродячей Руси, катя бывали 
въ XV столетш во льготные сроки Юрьева дня.

Старожилы сохранили предате, что въ Мелитопольскомъ уезде 
иногда применялся татарскШ обычай, несомвЬнно существовавшей на 
Крымскомъ полуострове, по которому земля принадлежала хуторянину 
насколько видитъ его глазъ, или насколько хватитъ человеческий го 
лосъ съ высокаго места.

Генеральное межеваше разделило земли уезда на да чи ,  определило 
ихъ положение и размеръ, но оно не касалось юридическихъ правъ 
владешя и не проводило межи между владельцами. Назначая места 
поселения, администращя въ старину определяла его подчасъ въ очень 
темныхъ выражетяхъ. Стародубскимъ казакамъ, которые нашли тесною 
жизнь въ Валкахъ, ореховская администрация предложила въ 1808 году 
занять места на Ю гъ  отъ С. Б ал о к ъ, — выражеше, допускающее 
весьма широтя толковатя.-Получивъ такое разретеш е;' эти казаки 
осели на Ю гъ  отъ С. Балокъ въ верхне-бЬлозерскихъ степяхъ и счи
тали свои владешя на 30 верстъ отъ села по веЬмъ рад!усамъ. Когда 
около 1810 года более чемъ въ 30 верстахъ отъ нихъ сЬлъ на пустын- 
ныхъ степяхъ помЬщикъ Красовичъ^' крестьяне стали хлопотать объ 
удаленш съ ихъ земли.—Хлопоты успехомъ не увенчались, и верхне- 
белозерцы прибегли къ самосуду. Красовичъ долженъ былъ удалиться.

Въ прошломъ столетш беглые крепостные сели на янчокракекихъ 
степяхъ и спустя несколько летъ после заселешя спрашивали поме
щика: „чья та земля—вольная или панская?“—„Богъ ее знаетъ, чья это 
земля“, былъ отвЬтъ.

Въ начале столе™ на пескошинскихъ степяхъ, въ 17 верстахъ отъ 
В. Белозерки, селъ хуторомъ Пескочинъ, выходецъ с. Безводнаго, 
Днепровскаго уезда. Верхне-Днепровцы до поры до времени терпели 
его присутств1е, а когда имъ стадо тесно въ слободе, они стали го
нять стада къ хутору Пескочина, сами стали строить хутора, а потомъ 
и выгнали чужестранца.

Взвесивъ все эти услов1я первоначальнаго заселешя, невольно при
ходишь къ тому заключешю. что въ конце прошлаго и начале теку- 
щаго столе™ права земельный носили не столько юридическШ, сколько



фяктичєскій характеръ и регулировались, повидимому, болЄе всего пра- 
вомъ сильнаго.

Конечно, съ течешемъ времени правительство и община стали за
являть притязанія на землю; но врядъ ли такъ было при самомъ началі 
заселенія. уезда. Самое понятіе общины было въ то время недовольно 
определенно. Новые хутора и поселки возникали на дальнихъ поляхъ 
общины иногда по ея требованію, а еще чаще и по иниціативе част- 
ныхъ лицъ. Эти хуторяне не просили никакого разрешенія отъ обще
ства на поселеніе, но община до поры до времени терпела ихъ абсен- 
теизмъ, не находя въ томъ для себя никакого ущерба. Случалось однако 
не разъ, что старыя сло|рды заявляли притязанія и на землю, заня
тую хуторами, и на самихъ хуторянъ, которые уклонялись отъ нату- 
ральныхъ повинностей; хуторяне упирались и не шли, хуторовъ не 
снимали и земли не давали. Начинались ссоры и драки. Хуторяне обра
щались къ начальству и отделялись отъ общины (Зеленое, Пескошное) 
или же покорялись обществу и снимали хутора. Хутора, изъ которыхъ 
затемъ развивались поселки, сплршь и рядомъ заселялись выходцами 
не одной, а несколькихъ соседнихъ общинъ; отсюда целый рядъ столк- 
новеній, которыя продолжались до 40 года.

Орлянскъ образовался изъ выселенцевъ смежныхъ селеній Михайлов- 
ки, Балокъ, Скельки и др. Эти выходцы селились въ начале отдель
ными хуторами; каждый пахалъ, где хотелъ. Благодаря неопределен
ности границъ, крестьяне трехъ смежныхъ селеній: Михайловки, Балокъ 
и Орлянска до 40-хъ годовъ находились между собою въ постоянныхъ 
столкновешяхъ.

Селенія Михайловка и Тимашевка образовались въ 1809 году, а 
между темъ земли эгихъ селеній не были размежеваны съ соседними 
владельцами до 1814 года, когда спеціальное межеваніе указало гра- 
вицы дачъ владельцевъ. Но и это межеваніе ни мало не устранило 
недоразумЄнія. До 1847 года въ с. Михайловне около 40 хуторовъ си
дело на излишней земле, за что михайловское общество платило поде
сятинную оброчную подать—по 15 коп. за десятину. Землей этой вла
дели, какъ и везде, по праву перваго захвата. Затемъ оказалось, что 
излишняя земля значилась въ плане, выданномъ еще Екатериной II, и 
предназначена была для немецкихъ колоній. Въ 1847 году окружной 
начальниць предложилъ михайловцамъ сменить безпорядочное захват
ное владейе на правильную аренду, при чемъ объявилъ, что часть 
излишней земли михайловской дачи отдана въ аренду частному вла
дельцу Фейну по 1 рублю за десятину. Крестьяне, не проводя никакого 
различія между излишнею землею и постоянными угодьями, находили, 
что казна не имеетъ права сдавать въ аренду постороннимъ лицамъ
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ту землю, за которую они много л*тъ платили подесятинный оброкъ. 
Возникли безпорядки, и діло кончилось т*мъ, что татарскій эскадронъ, 
посланный для усмиренія, снесъ 40 хуторовъ, сид*вшихъ на излишней 
земл*, а крестьяне были высечены.

Только со времени спеціальнаго межеванія, когда д а ч и  с е л е н і й  
были размежеваны и самыя угодья внутри дачи были разделены на 
д у ш е в у ю  з е мл ю и з е мл ю и з л и шн юю;  при чемъ первая была 
обложена подушной податью, а вторая подесятинной, вопросъ о прав* 
собственности становится на болЬе прочную почву. Верховное право 
собственности на земли казенныхъ крестьянъ остается у государства, 
а у крестьянской общины собственность въ смысл* гражданскаго права 
и при томъ въ той своеобразной обстановка, какая поставлена сводомъ 
законовъ. Это право собственности принадлежитъ всей общин*, всему 
селенію и земля, прирезанная къ дач* селенія, бол*е пли мен*е ста
рательно оберегается отъ вторженій чужихъ владельце въ. Влад*ть 
землею предоставляется только членамъ общины, селенія,—но размеры 
и способъ влад*нія каждаго члена основываются на прав* перваго 
захвата того или другаго клочка общественной земли.

Образованію старинныхъ слободъ въ болъшинств* случаевъ пред
шествовала хуторская жизнь. Такъ было въ Михайловк*, Тимашевк*, 
Матв*евк*, Иесчаномъ, Кизіяр*, В*лозерк*, Манчекурахъ, Пескош- 
номъ, Семеновк*, Федорові;*, Васильевк*, Карачекрак*, Янчекрак*, 
В. С*рогозахъ и ц*ломъ ряд* другихъ селеній. Хутора садились и на 
душевой, и на излишней земл*, и даже нер*дко на земляхъ чужихъ 
влад*льцевъ. Какова была связь и отношенія хуторовъ и выселковъ 
къ общин*—метрополій—это вырисовывается изъ разсказовъ кресть
янъ.. Старики жили большею частно въ слободахъ, а своихъ сыновей 
отгоняли со скотомъ на дальше у ч а с т к и ,  на хутора. Такъ было въ 
Пескошномъ, Манчекурахъ, Михайловк* и др. селешяхъ. Иногда члены 
семьи жили въ хуторахъ по очереди. Поел* 1812 года богатые тима- 
шевцы стали заводить хутора вдали отъ усадебъ. Туда переходили 
жить ц*которые члены семьи въ то время, какъ другіе продолжали 
жить въ деревн*. По временами жившіе на хуторахъ переходили въ 
слободу, а ихъ зам*щали т* члены семьи, которые жили раньше въ 
слобод*. Хутора покидались, да и то не вс*ми, только на время заказа 
с*нокосовъ (съ Егорья до покоса). Въ это время хуторяне уже не могли 
пасти скотъ на пастбищахъ вблизи хуторовъ, а доляшы были перего
нять его въ Тимашевку, гд* онъ ходилъ на выгон* кругомъ села. Н*- 
которые хуторяне возл* хуторовъ пахали, другіе только пасли скотъ. 
Одни строили постоянный жилшца-землянки, а другіе—только шалаши 
и кошары (кошъ). Когда хутора разростались въ поселки, старый ело-
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боды старались урегулировать земельный отношенія. соединяя разбитыя 
семьи, заставляя членовъ общины жить или только на хутора, или 
только въ слободі, а не вести сразу два хозяйства хуторское и сло
бодское. Верхне-білозерская слобода, когда разрослись хутора Пес- 
кошиаго и Манчекуръ, переселяетъ изъ слободы на хутора и обратно 
младшихъ братьевъ къ старшему, сыновей къ отцу.

По достов’Ьрнымъ даннымъ о заеелешяхъ первоначальное подворное 
владініе, основанное на праві перваго захвата, нич^мъ не стіснялось 
и не регулировалось, въ чемъ впрочемъ и не было нужды, при обиліи 
земли, слабой населенности и ничтожности запашекъ.

Въ 1812 году Мелитопольскій уіздь вм істі съ Вердянскимъ, ко
торый входилъ въ его составъ, за исключеніемь ногайскихъ селъ и 
колоній, заключалъ въ себі 26,801 душу обоего пола. Въ 1865 году 
православное и раскольничье населеніе обоихъ уЬздовъ составляло 
281,399 душъ обоего пола. Втеченіе 53 лЪтъ русское населеніе у-Ьздовъ 
увеличилось въ 10 •/, разъ. Въ 1823 году въ этихъ у-Ьздахъ вм істі съ 
ногайцами и колонистами числилось 113,817 душъ обоего пола, а въ г 
1865 году уже 335,396 душъ, другими словами въ 42 года населеніе 
уЬздовъ, не смотря на огромную зммиграцію ногайцевъ въ конці 50 
и началі 60 годовъ, утроилось.

Теперь въ 1884 году на одну душу обоего пола изъ всей земельной 
площади Мелитопольскаго уізда приходится меніе 4,5 дес., въ 1865 
году въ обоихъ уЬздахъ (Мелитопольскомъ и Бердянскомъ) на 1 душу 
обоего пола приходилось 6,5 дес., а въ 1823 году боліє 19 десятинъ.

Благодаря слабой населенности, арендный цЬны на землю были 
крайне низки. Во время X ревизіи казна нарізала Б. Лепатихі по 8 
дес. на ревизскую муж. пола душу, а за излишнюю землю, до посе
леній на ней Екатериновки и Константиновки, лепатихцы платили по 
391/, коп. за десятину. Теперь въ Б. Лепатихі арендная плата не ниже 
4,г р. за десятину. Німецкая колонія Гохгеймъ втеченіе 20 лЬтъ арен 
дуетъ у сосідняго поміщика 1476 дес. земли. Теперь она платитъ за 
десятину пашни 8 рублей, а 20 л ігь  тому назадъ платила только 1 рубль.
Въ Бадковской волости арендный ц іни  на владільческія земли за по- 
слідніе 10 лйтъ возрасли съ 3 до 10 рублей за десятину пашни.

Не боліє 15 лйтъ тому назадъ въ слабо-населенныхъ южных, се- 
лешяхъ у ізда—въ Ивановкі, Акимовкі, Шотовкі, Агайманахъ, Пе- 
тровкі и др. платежи съ душеваго наділа, (размір'ь котораго дохо
дить до 18 дес. въ Петровкі и Павловкі) превышали арендную плату 
за землю и общество насильно йавязывало „убыльную землюх б о г а 
т ы м  ъ, а теперь при сдачі душевнаго наділа (не смотря на возра- 
станіе платежей) владілець получаетъ въ Шотовкі 40 р. в е р х о в ъ .
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Въ 20 годам» михайловцы платили за излишнюю землю 15 кои. съ 
десятины. • •

Въ с. Спасскомъ, ТерпініевекоЙ волости, въ началі» 40 годовъ вся 
теперешняя пашня не была распахана, а была подъ выгономъ. Для 
запашекъ крестьяне арендовали 1006 дес. казенной оброчной статьи 
по 42 коп. за десятину.
• Арендный цінні были гакъ низки, что л’Ьтъ 20 назадъ крестьяне, 

отказывались отъ части наділа, который имъ предлагала казна.
Ново-поповскому обществу Веселовской волости было предложено 

въ 1865 году взять по 15 дес. наділа на душу, но общество отказа
лось и просило только къ 8 десятинному наділу прибавить по 2 V, дес. 
на душу подъ толоку. Подобный же случай быль и въ Юзкуяхъ.

Земли было такъ много, что нікоторьія селеній совсімь не пахали 
данннаго имъ 8 десятиннаго наділа, а ціликомь обращали его подъ 
выгонъ, снимая для пашни оброчные участки или излишнюю землю, 
оставшуюся вблизи селенія за наділомь крестьянъ (с. Спасское В. Сі- 
рогозы). Всі собранныя нами данный единогласно говорятъ о слабомъ 
развитіи запашки. Въ с. Геническь въ передЬлъ 1836 года нарізали 
пашни по 1 дес. на ревизскую душу; вся остальная земля была подъ 
выгономъ или сдавалась въ аренду отдільньїмь домохозяевамъ отъ лида 
всего общества. Въ одномъ изъ старинныхъ поселеній—Верхнемъ Ро- 
гачикі—около ЗО л іт і  тому назадъ пахали мало: по 5—7 сажень ши
рины (при 160 длины) на душу. Въ Гншевкі до 1868 года, вслідствіе 
недостатка скота, пахали мало земли—самые богатые не боліє 10 дес. 
на дворъ. Причины малыхъ запашекъ выяснить нетрудно. „Мягкихъ- 
земель было мало, приходилось поднимать цілину или старую залежь, 
для подъема которой и теперь требуется 5—6 парь воловъ:, 5—6 парь 
воловъ можно встрітить только у богатыхъ крестьянъ: большинство 
должно было с п р я г а т ь с я .  Зеленовскіе крестьяне въ 60 годахъ, вслід
ствіе недостатка скота, на 1 плугъ спрягались по 6 домохозяевъ. Въ 
Верхнемъ Рогачикі ЗО л іть  тому назадъ спрягались для пашни 3—4 
домохозяевъ. Понятно, что при такихъ супрягахъ могли запахивать 
весьма ничтожное количество пашни. 11ритомъ-же малороссШскимъ ста- 
риннымъ плугомъ и самая вспашка производилась весьма медленно—1 
десямшна въ 2 дня.

При обиліи земель и слабомъ развитіи полевой культуры, столкно- 
веній между крестьянами не могло быть. Кто былъ побогаче и находидъ 
для себя тйснымъ вести хозяйство на ближайшихъ къ селенію поляхъ— 
уходилъ на дальній мірскія поля или на тзапасныя~ казенныя земли, 
строилъ хуторъ, рылъ колодезь, пахалъ и сіялк, гд і хотЪдъ. Излишняя 
земля поступала въ душевой над іл і общества, а хуторяне спокойно
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продолжали сидеть на ней, если принадлежали къ тому-же обществу, 
а если къ другому, то м1ръ выгонялъ ихъ или вступалъ въ полюбовную 
сделку.

Первоначально de jure продолжительность владінія захваченной 
пашней и місто захвата нич'Ьмъ не регулировались. До 9 ревизіи, 
говорятъ крестьяне с. ПІульговки, хозяинъ, распахавшій землю, могъ 
владіть ею долго и даже передавать своимъ дйтямъ, конечно, подъ 
условіем'ь непрерывнаго пользованія ею, т. е. ежегоднаго посйва. За
брошенная пашня тотчасъ ate переходила въ руки перваго оккупанта, 
запахавшаго ее. De facto, однако, благодаря переложной системі хо
зяйства, срокъ владінія пашней, по крайней м ір і у богатыхъ крестьянъ, 
быль не продолжителенъ. Гоняясь за цілиной, дававшей прекрасные 
урожаи, „богатіи^, иpoвлaдiвъ участкомъ 3—6 лЬтъ, оставляли его, а 
бідняки подбирали мягкую пашню, брошенную богачами. Въ конці 
концевъ установился такой порядокъ: вокругъ селенія лежали мягкія, 
„пушныя-1 земли, которыя можно было пахать 2—3 парами воловъ; 
сюда іздила пахать біднота. Богатые „худобойа стремились на дальнія 
земли, гді была цілина, просторъ и добрая „паша“ (выгонъ). Двигаясь 
въ погоні за просторомъ и цілиной, богатые крестьяне попадали на 
„излишнія“ земли за 10—20 верстъ отъ селенія, строили хутора, рыли 
колодцы и сіяли хлібь.

Такимъ образомъ первоначальные хутора, возникшіе, быть можетъ, 
до образованія селенія и вновь построенные, скучивались въ разныхъ 
містахь-, создавались поселки, тянувшіе сначала въ свое селенів, а 
затімь они отділялись отъ своей метрополій, образуя самостоятельное 
административное и поземельное общество. Указаннымъ нами спо- 
собомъ колонизаціи образовалось до 20, теперь уже весьма многолюд- 
ны.хъ, селеній Мелитопольскаго уізда.

Когда богатые крестьяне дошли до границ ь земельныхъ дачъ селенія5 
когда цілиньї стало кало, а скота развелось много, просторъ изчезъ, 
началось „утісненіе въ землі-1. Между хуторянами и крестьянами ме
трополій возникли столкновенія, драки. Слободскіе крестьяне роптали 
на хуторянъ, что они заняли своимъ скотомъ всю „пашу“, что, про
живая за 10—15 и боліє верстъ отъ селенія, хуторяне уклоняются отъ 
тяжелыхъ натуральныхъ повинностей. Въ Нижнихъ С^рогозахъ и Ма
лой Лепатихі эти столкновенія принимали ожесточенный характеръ: 
слобожане дрались съ хуторянами и настойчиво требовали отъ нихъ 
возвратиться въ слободу. Такія столкновенія иміли два исхода: или 
хуторяне, покоряясь требованію общества, снимали свои хутора, остав
ляли колодцы въ общественное пользованіе безплатно и возвращались 
въ слободы (такъ было съ хуторами Нижнихъ С'йрогозъ въ 1863 году),
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или же хуторяне отделялись отъ метрополій и образовывали самостоя
тельное общество. Въ томъ и другомъ случае, обыкновенно, скоро 
наступалъ и первый переделъ пахатной и сенокосной земли по душамъ.

Во многихъ селешяхъ между первоначальнымъ безпорядочнымъ 
захватнымъ владешемъ и переделомъ не было никакихъ промежуточ- 
ныхъ Формъ. Въ другихъ селешяхъ мы встречаемъ незадолго до пере- 
деловъ особые пріемьі, помощію которыхъ общество ограничиваетъ 
поползновевіе богачей захватить въ свои руки всю мірскую землю. Въ 
с. Ново-НиколаевкЄ около 1835 года,, когда началось утесненіе въ 
земле, а богатые распахали всю землю, установленъ былъ трехлетній 
срокъ владенія захваченной пашней: первый годъ хозяинъ поднималъ 
целину иди залежь и сеялъ яровое, на 2-й годъ—озимое, 3-й годъ— 
ничего не сеялъ, а собиралъ п а д а л и ц у ,  которая часто бывала лучше 
„сеянки“; на 4-й годъ возстановлялось право иерваго захвата. Дакой 
же трехлетній срокъ владенія былъ въ Богдановне и др. селешяхъ.

Въ 30 годахъ въ с. Михаиловне практиковался такой пріємо всемъ 
беднякамъ, имевшимъ мало „худобы® (рабочаго скота), дозволялось 
выезжать въ поле съ плугомъ и обойдти имъ какой угодно клочекъ 
земли. Этотъ обмежеванный плугомъ клочекъ считался неприкосновен- 
нымъ на 1 годъ. Богатые „худобой“ такого права не имели. Понятны 
послЄдствія подобной- меры: беднякъ, оградивши свой участокъ отъ 
захвата межой, могъ пахарь его не торопясь 2—3 месяца. Не будь 
этой заповедной межи, беднякъ, черезъ месяцъ паханья, нигде не на- 
шелъ бы земли: она вся была бы распахана багатеями.

Въ с. гГерпЄніи до 1844 года жили духоборцы и владели землей съ 
періодическими переделами по ревизскимъ м. п. душамъ. Начиная съ 
1841 года правительство стало ссылать духоборцевъ въ Закавказье, и 
на место ихъ вызывать госуд. крестьянъ Мелитопольскаго уезда, Ор
ловской и Курской губерній. Такъ какъ после ссылки духоборцевъ 
населеніе Терпенія разрЄдЄло, то новые поселенцы владели землею 
до 1858 года по праву перваго захвата. До 1849 тода захватное право 
ничемъ не ограничивалось, а въ этомъ году вся пахатная земля была 
разбита на к р у г и ,  по 15 десятинъ въ кругу, при чемъ каждому домо
хозяину дозволялось пахать, не выходя изъ пределовъ одного достав
шегося ему круга.

Захватное владеніе было не только у государственныхъ, но и у 
бывшихъ помещичьихъ крестьянъ. Въ Васильевне, Янчокраке, Караче- 
краке, Эристовке пахатную исЄногв?ТснуйГ'5'Ємлю стали делить надуши 
уже „после воли“, а до передела „пахали и косили, где кто хотелъ“.

Право перваго захвата применялось къ лугамъ и усадьбамъ. Въ с. 
ВогдановкЬ, въ начале 40 годовъ, когда созревала трава на заливныхъ



лугахъ р. Молочной, "общество собиралось на сходъ и назначало день 
покоса. Вт. назначенный день все домохозяева съ своими семейными 
работниками сходились съ косами и граблями на общественный лугъ и 
одновременно бросались косить первое попавшееся место.

Нужно заметить, впрочемъ, что такой порядокъ покоса въ назна
ченный день могъ практиковаться лишь въ селешяхъ, расположенныхъ 
по Днепру. Конке и Молочной. где были поемные луга. Въ степныхъ 
селешяхъ покосовъ было много и они были слишкомъ незавидны, чтобы 
назначать для нихъ особый день: ^коси, где хочешь и когда хочешь".

Усадьбы въ нйкоторыхъ „образцовых?»44 селеніяхь. какъ Федоровна, 
нарезывались чиновниками, въ другихъ отводились обществомъ; но 
даже и нъ этихъ селешяхъ до НО годовъ многіе хозяева прюбрЪли ихъ 
захватомъ:, въ большинстве же соленій вуа.усадебння оседлость кресть- 
янъ до НО годовъ пріобрЄтена отдельными домохозяевами по праву 
перваї'О захвата. Только нъ НО годахъ усадьбы стали отводиться об- 
ществомъ, а въ 70-хъ вошли въ переделъ земли: усадьбы стали „вы- 
верстывать" (вычитать) изъ пашни.

Теперь захватное владейте наіпни и сенокоса въ Мелитопольскомъ 
уезде изчезло.

Кь Михайловне право перваго захвата применяется только къ по
косу ..мышея-—травы, котор.ая выростаетъ на поляхъ после уборки 
хлеба. При плохихъ весеннихъ урожаяхъ травы, „мышей-4 имйе.тъ въ 
хозяйстве большее значеніе, чемъ настоящая трава.

Съ ростомъ населеній уменьшилась площадь нераспаханныхъ земель, 
арендный цены на землю поднимались. Между хуторянами и слобожа
нами начались споры и драки. Богатые крестьяне захватили въ свои 
руки массу земель, а беднякамъ ничего не оставалось. Со стороны 
обездоленныхъ началась агитація противъ многоземельныхъ и богатыхъ 
„худобою" (скотомъ), и агитація далеко не всегда мирная, а съ ку- 
лачнымъ, смертельными боемъ и насильственными раззорен1емъ хутор- 
скнхъ построекъ. Эта агитація и привела къ общинному уравнительному 
распределенію земли по душамъ. Для вьіясненія мотивовъ перваго пе
редела, мы приведемъ здесь указаній самихъ крестьянъ.

Въ Нижнихъ Серогозахъ съ 1820 до 1863 года господствовало за- 
имочное владеніе и процветала хуторская жизнь, но къ 60-мъ годами, 
благодаря приросту населеній и утесненію въ земле, между крестьянами 
возникли столішовенія. Хуторяне и слобожане стали драться, обижать 
и отнимать землю другъ у друга. Для прекращенія споровъ міряне 
разделили въ 1863 году землю на наличныя души, по 12 дес. на душу; 
хутора были сняты и колодцы, вырытые хуторянами, остались вь пользу 
общества.
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Въ Рубановке съ 1808 по 1889 годъ переделовъ земли не было, а 
господствовало хуторское хозяйство. Но вотъ въ 60 годахъ волки и 
табуны дикихъ лошадей, бродившіе прежде въ степи, изчезли, земли 
стало пахаться много, арендный цены поднялись съ 15 — 30 коп. до 
3—4 р. за десятину, а надельная земля скопилась въ рукахъ сильныхъ 
хозяевъ, богатыхъ рабочимъ скотомъ и сельско хозяйственными оруді- 
ями. Появилась масса непашущихъ крестьянъ, Фактически безземель- 
ныхъ, а вместе съ тЄмт. накопились недоимки въ податяхъ, которыя 
разверстывались по ревизскимъ душамъ. Въ 1869 году, „по совету 
начальства, крестьяне поделили землю на ревизскія души, чтобы избе
жать накопленія недоимокъ и дать возможность беднякамъ сдавать свои 
наделы за арендную плату“. Подобные же мотивы побудили къ пере
делу и юзкуйскую общину въ 1842 году.

Съ 1820 до 1863 года с. Ивановка, Ивановской волости, владела зем
лей безъ передела, а въ 1863 году устроила первый переделъ по ре
визскимъ душамъ, вслЄдствіє того, что „мощные хозяева захватывали 
земли, сколько имъ требовалось. Стакнулись бедняки и говорять: нужно 
меру сделать- не въ силахъ буду пахать, отдамъ землю внаймы бога- 
чамъ“. Такъ и сделали.

Въ некоторыхъ старинныхъ слободахъ первый переделъ совпадаешь 
съ отрезкой и з л и ш н е й  земли, которой пользовались крестьяне, во 
владЬніе вновь образованнаго селенія. Такъ было въ Михайловне, Ти- 
машевке и М. Лепатихе.

Крестьяне Малой Лепатихи сь 1805 до 1867 года „владели землей 
б е з ъ  п о р я д к а ,  пахали и косили, где кто хотелъ“ . При селеній чи
слилось 4800 десятинъ з а п а с н о й  казенной земли, на которой лепа- 
гихцы сидели хуторами. Въ 1862 году казна отрезала эти 4800 дес. 
вновь образованному селенію Зеленому; явилось утесненіе въ земле, и 
заводится п о р я д о к ъ. Въ 1867 году крестьяне разделили землю на 
наличныя мужскаго пола души.

Подворное владеніе на праве перваго захвата предшествовало об
щинному почти во всехъ селешяхъ, которыя образовались до 1860 
года. Въ селешяхъ, возникшихъ после 1860 года, моментъ • перваго 
передела или совпадаетъ съ моментомъ ОФФИціальной нарезки земли, 
или отделяется отъ него весьма незначительными промежуткомъ 1—5 
летъ. Ново-Григорьевка заселялась съ 1860 до 1864 года, а между тЬмъ 
уже въ 1861 году, когда пришла первая партія переселенцевъ Харь
ковской, Полтавской, Курской и Орловской губ., часть пашни и сено
коса тотчасъ же была разделена по ревизскимъ душамъ. С. Демья 
новка образовалась въ 1861—62 году изъ выходцевъ Шевской и Чер
ниговской губ., которые тотчасъ же по приходе разделили землю на

4
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ревизскія души. Тоже самое было въ Ново-Даниловкі, Ново-Поповкі, 
Гавриловна, Гюневкі (въ последней захватное владініе продолжалось 
3 года), образованныхъ въ 1860—62 годахъ. Подобное же явленіе на
блюдается и въ т'Ьхъ селешяхъ, который, какъ ОЬрые Хутора, Матві- 
евка, Корніевка, Волковка, возникли путемъ выселешя части кресть- 
янъ изъ слободы на дальній запасныя земли общества. Причина здісь 
очень проста. Всі старыя слободы иміли въ своихъ дачахъ большое 
количество ,,излишнихъ земель“, который стали исчезать быстро только 
въ 60 годахъ, благодаря значительному числу вновь образованныхъ въ 
это десятилітіе селеній (до 32). Новыя селенія напротивъ никогда не 
им-йли излишнихъ земель, а получали только 8-десятинную пропорцію 
на рев. душу и, стало быть, съ самаго начала не знали избытка въ 
землі.

Такой же подворный или в ірн іе  „безпорядочный“ способъ владЬнія 
мы встр’Ьчаемъ и у кр'Ьпоетныхъ крестьянъ. Ни въ одномъ селеній 
крЦпостныхъ крестьянъ до времени освобожденія переділові не было. 13 
селеній крестьянъ, получившихъ дарственный над'Ьлъ ( I 1/* дес.) и до 
сихъ поръ не знают ь, да и не могутъ знать перюдическихъ переділові 
ділить нечего. Землей владіюті по ревизскимъ м. п. душамъ, на ко
торый ее разделили послі выдачи уставныхъ грамотъ. 15 общинъ крі- 
постныхъ, получившихъ 6'/* дес. наділа на душу, черезъ 2—7 літь 
послі освобожденія разділили землю на ревизскія м. п. души, по ко- 
горымъ ею всі безъ исключенія и владіютв теперь, не зная перюди
ческихъ переділові

Причина позднихъ переділов'ь у кр'Ьпоетныхъ общинъ кроется в ъ 
б а р щ и н і ,  которую отправляли крестьяне: одну неділю работали на 
поміщика, а другую на себя. Благодаря барщині, ередній размірь 
крестьянской запашки, при прочихъ равныхъ ycлoвiяxъ, додженъ быть 
вдвое меньше, ч'Ьмъ теперь: каждая семья для посіва въ свою пользу 
располагала лишь половиною того рабочаго времени, какимъ распо- 
лагаетъ теперь, послі уничтоженія кріпостнаго права. Вотъ та основная 
причина, почему кріпостньїе пахали мало земли, не могли жаловаться 
на стіененіе въ землі и не считали нужньшъ переділять ее. Кріпостнаї^ 
община Васильевки возникла въ прошломъ столітіи, а первый пере- 
д ^ ъ  устроили лишь въ 1868 году, въ Янчекракі, Карачекракі, 
Скелькі и Зристовкі впервые поділили землю въ 1864—65 годахъ.

Тридцатые, сороковые и пятидесятые годы знали только захватное 
владініе и ревизскую раскладку. Въ 60-хъ годахъ три общины прямо 
перешли отъ захватнаго владінія къ н а л и ч н ы м ъ  душамъ: Нижніе 
Сірогозьі въ 1863 году, Малая Лепатиха въ 1867 году и Петровка-Пав
ловка въ 1868 году. Характерную черту этихъ общинъ составляетъ
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огромный надЁлъ земли въ 12 и 18 дееятинъ на ревисзкую душу. Послё 
выдачи владЁнныхъ записей въ 1872 году переходъ отъ ревизской рас
кладки къ наличной становится явлешемъ общимъ. Изъ 49 селеній, 
который оставили ревизскую разверстку земли, переходъ къ наличной 
раскладкЁ совершился отъ 60 до 70 год. въ 3 общинахъ, въ 1872—73 
годахъ въ 32 селешяхъ (65°/0) % въ 74 году въ 7 общинахъ, съ 1875 по 
1878 г. въ 5 селешяхъ, въ 1881 году въ одиомъ селеній. Наиболее сильное 
движете въ пользу наличной раскладки обнаруживается въ года, не
посредственно сл'Ьдующіе за выдачей владЁнныхъ записей; сь половины 
70-хъ годовъ это движете ослабЁваетъ и сменяется, какъ мы увидимъ, 
попятнымъ стремдешемъ къ старой ревизской разверсткЁ. Всё общины 
совершенно одинаково объясняюсь, почему переходъ къ наличной рас
кладкЁ совпадъ съ выдачей владЁльныхъ записей. Выдавая записи, 
мировые посредники на вопросъ крестьянъ—какъ имъ владеть землей, 
везд'Ё повторяли одни Т'Ёже слова: „хотите по дворамъ владейте, хо
тите по ревизскимъ душамъ; хоть по наличнымъ, хоть на бабъ, хоть 
на скотъ дЁлите“.

Для вьіясненія мотивовъ перехода именно къ наличнымъ м. пола 
душамъ мы приведемъ нисколько указаній самихъ крестьянъ. Юзкуй- 
ская община съ 1842 владЁла землей по ревизскимъ душамъ, а въ 
1874 году перешли къ наличнымъ. „Много молодыхъ людей уходятъ 
въ солдаты, а надЁломъ не владЁютъ“—это представляется крайне не- 
справедливымъ въ глазахъ крестьянъ, у которыхъ отправденіе всёхъ 
государственныхъ повинностей тёсно связано съ землей. Даже крЁ- 
постныя общины, который, благодаря выкупу, совершенно не находятъ 
возможнымъ дёдить землю по ж и в ы м ъ ,  т. е. наличнымъ душамъ, 
сильно тужать о безземеліи молодыхъ солдатъ. „Надо бы солдатамъ 
землю дать, а то скоро мертвыхъ будемъ выкапывать и въ солдаты 
отдавать; у нихъ земля есть“—острятъ крестьяне с. Васильевки. „Отъ 
старыхъ семей, прододжаетъ юзкуйскій сходъ, отдёляются новыя, а 
взять земли негдЁ“, и слЁдовательно ихъ экономическое положеніе со
вершенно не обезпечено. „Давно не было ревизіи“ , а вмёстё съ тёмъ 
„накопилось много убылыхъ душъ, которыя обременяютъ общество“, 
а многосемейные дворы лишены надЁловъ. Въ Агайманахъ перешли въ 
1873 году къ наличной разверсткЁ земли потому, что „много набралось 
вымершихъ ревизскихъ душъ, за которыя некому было платить подати, 
а главные работники были лишены земли“. Гюневка съ 1865 владЁла 
землею по ревизскимъ душамъ, а съ 1872 г. по наличнымъ. Интересны 
мотивы этого перехода. Не попавшіе въ ревизію и потому безземельные 
молодые работники уходили вонъ изъ селенія, нанимались въ батраки 
пли садились на скопщину, на аренду: другую чась молодежи отнимала
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воєнная служба. Благодаря этимъ двумъ причинамъ, въ Гюневке оста
лось мало молодежи, и вся тяжесть полевой работы пала на стариковъ. 
Старики возроптали сами на себя и решили привлечь въ селенів мо- 
лодыхъ работниковъ наличной раскладкой. Беленовское общество обра
зовалось въ 1862 году изъ выходцевъ Кіевской и Черниговской губ., 
которые на родинії были подворными владельцами и подати платили 
с ъ  п а я  въ 4 десятины. Съ 1868 годазеленовцы владели по ревизскимъ 
душамъ, а въ 1878 году разделили землю по наличнымъ—„справедливее, 
скрозь такъ стало, а то солдаты служатъ, а земли не имеютъ“.

Причины, въ силу которыхъ государственные крестьяне перешли 
отъ захватнаго вдаденія именно къ ревизскому, а въ 70-хъ годахъ отъ 
ревизской единицы обложенія къ наличной, намъ представляются до
вольно ясными. При каждой ревизіи государственнымъ крестьянами на
резалась 8-ми десятинная пропорція (изредка 15-десятинная) на р е в  из
с к у ю м. п. д у шу ;  подушная подать и государственный земскій сборъ 
взимались казною съ р е в и з с к и х ъ  м. п. д у ш ъ  и по этимъ же ду
шамъ во всехъ казенныхъ селешяхъ Мелитопольскаго уезда и развер
стывались, круговая порука связывала р е в и з с к і я  м. п. души.  
Раскладочная единица дана была государствомъ, оставалось применить 
ее къ разделу земли. Теперь, когда со времени ревизіи прошло 26 лЄт ь , 
ревизская душа есть величина мнимая, Формальная. Когда же были пе- 
ріодическія, быстро слЄдовавшія одна за другой ревизіи, то оне реги
стрировали действительное наличное населеніе. Вотъ почему никогда 
не нужно забывать, что въ переходе государственныхъ крестьянъ отъ 
ревизской къ наличной разверстке земли и платежей нельзя констати
ровать никакого новаго принципа обложенія. Крестьяне, дЄлившіє землю 
въ 1858 году (X ревизія) по ревизскимъ мужскимъ душамъ, а въ 1872 
году по наличнымъ м. п. душамъ, не создали никакой новой раскла
дочной единицы, а лишь произвели какъ-бы новую ревизію, только при 
несколько иныхъ условіяхь: во 1-хъ самостоятельно („самовольная ре- 
визія11, говорятъ крестьяне), во 2-хъ безъ новой прирезки земли до 
узаконенной 8 десятинной пропорцій, какъ то было при перюдическихъ 
ревизіях^ Первое новое условіе весьма не важно, а второе имеетъ 
великую важность и великія ііослЄдствія для жизни общинъ. При пер- 
вомъ переделе на наличныя души многія общины удержали тотъ же 
размеръ пашни на наличную душу, коимъ владела ревизская душа; 
въ другихъ общинахъ этотъ размеръ только не много понизился. До
стигалось это очень просто, путемъ распашки выгона. Но после 2—3 
переделовъ по наличнымъ душамъ, почти весь выгонъ оказался рас- 
паханнымъ, приростъ населенія продолжался своимъ чередомъ и на
личная душа м. п. делалась владельцемъ только З1/* — 4 дес. земли



вмісто прежней 8 десятинной пропорцій. Черезъ 15 ДІТЬ эти 4 дес. 
превратятся въ 2, а потомъ въ 1 десятину, на которой можно заниматься 
садоводствомъ или огоронничествомъ-, НО СІЯТЬ ХЛ*бъ уже нельзя. Это 
быстрое уничтоженіе толоки, это измельчаніе душеваго наділа напугало 
крестьянъ, и 80-ые годы обнаружили анти-общинныя тенденцій. Многія 
крестьянскія общества стали составлять приговоры о возврат* къ ста
рой раскладочной единиц*—ревизской душ*. Мало того, большинство 
общинъ прямо стало стремиться къ выкупу земли и разд*лу ея на по- 
дворно-насл*дственные участки, т. е. къ полному уничтожение общин - 
наго землевладінія.

Прежде всего стремленіе къ ревизской раскладк* обнаружилось въ 
Ново-Николаевск* (Шульговкі) Терпініевской волости, населенной 
хохлами, сохранившими почти въ первобытной чистот* малороссійскій 
типъ, (что очень р*дко въ Мелитопольскомъ у*зд*, гд* большинство 
крестьянъ состоитъ изъ „перевертней“). Въ 1873 году шульговцы были 
увлечены общимъ движеніемь и поділили землю на наличный души, 
но уже черезъ 5 л*тъ они раскаялись въ этомъ и въ 1878 г. составили 
приговоръ о разділ* земли на старый ревизскія души. Всл*дъ зат*мъ 
Ново-Ивановка въ 1880 году перешла отъ наличныхъ душъ къ ревиз- 
скимъ, въ 1881 году—Орлянскъ, въ 1882 году уже 5 общинъ составили 
приговоръ о переход* отъ наличной къ ревизской раскладк* (Горілое, 
.Кириловка, Ново-Конотоповка, Ново-Поповка, Ново-Успеновка), въ 
1883 году—Ефремовна и Пескошенное. Движете въ пользу ревизской 
раскладки охватило цілую массу селеній (Михайловку, Шотовку, Се- 
меновку, Богдановку, Гавриловну, Матвіевку, Веселое, Манчекуры и 
др.)‘, здісь тоже составлялись 'приговоры на ревизскую раскладку, но 
*/* голосовъ не хватилег въ подписяхъ, и присутствіе признало приго
воры неправильными. Въ н*которыхъ селешяхъ, какъ Матвіевка, Бог
дановна и (Семеновна, крестьяне разділились на 2 партій: поборниковъ 
ревизской и наличной раскладки; эти партій враждовали по ц*лымъ 
годамъ, діло доходило до отчаянныхъ дракъ, „до ножей“. Набиралось 
хозяевъ 70—100 одной партій, отбирали другъ у друга руки и, не со- 
ставивъ приговора, двигались на мірскую землю съ саженью ділить ее 
въ натур* на свои души. Противная партія, зам*тивъ эволюцш вра- 
говъ, бросалась съ кольями и на мирныхъ пажитяхъ разыгрывалась 
жестокая кровопролитная драма. Поборники ревизской и наличной рас
кладки составили цілую серію неправильныхъ приговоровъ. Въ приго
вор* с. Богдановки 16 августа 1882 г. о разділ* земли на ревизскія 
души въ числі подписей стоятъ 8 опекуновъ и арендаторовъ, подпи
савшихся за малол*тнихъ сиротъ. Еще больше хитростей допустилъ 
семеновскій сходъ при составленіи приговора 7 сентября 1883 года
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разделе земли на ревизскіа души. При поверке этого пригокора непре- 
меннымъ членомъ уезднаго по крестьянскимъ деламъ присутствія ока
залось, что на „сходе было 17 женщине вместо отсутствовавших!, 
мужчинъ; что подъ двумя номерами на приговоре никто не записане, 
а въ счетъ голосовъ приняты два лида-, подъ однимъ номеромъ запи
сано только имя „Иване“, три .ища записаны по два раза, а четыре 
лица не имеютъ права голоса на сходе. Такимъ образомъ неправильно 
показано въ приговоре 27 человеке, за исключешемъ которыхъ при- 
говоръ 7 сентября подписанъ мєнЬЄ, чЄмь 7а голосовъ и оказывается 
незаконным^. Михайловна, Матвеевна, Богдановка, Манчекуры, Се
меновна, Шотовка, Веселое, Ново-Успеновка и др. селенія въ послЄдніє 
два—три года решительно заваляли уездное присутствіе целымъ во- 
рохомъ правильныхъ и неправильныхъ приговоровъ, всякихъ жалобъ 
и кляузъ по вопросу о разделе земли на ревизскія души.

Теперь укажемъ мотивы перехода къ ревизской раскладке, какъ ихъ 
высказываютъ крестьяне на сходахъ и въ приговорахъ. Беленовское 
общество Лепатихской волости (составилось въ 1862 году изъ подвор- 
ныхъ владельцевъ КіевскоЙ губ.), делите землю по наличньшъ душамъ 
передела 1881 г., но меньшая доля домохозяев!, хочетъ раздела на ре
визскія души въ виду того, что „мало земли стало на душу“, что „ужь 
сколько лЄт ь  старые владельцы платили за землю, а тутъ вдругъ у 
нихъ отбираютъ“. На претензію молодежи: „где же имъ земли до
стать“ — они отвечаютъ: „наши отцы выпросили себе землю (въ 1862 
году), выпрашивайте и вы у казны: въ Крыму земли много“. На наше 
вопросъ — чье мнЄніє восторжествуетъ — сходъ ответилъ: „сдйлаемъ 
таке, какъ въ старыхъ слободахъ“. Въ Ново-Конотоповке въ 1882 году 
состоялся приговоръ о разделе земли на ревизскія души. На то сооб- 
раженіе, что молодые люди служатъ Царю и Отечеству, а земли имъ 
при ревизской раскладке не дають—коногоповцы возражаютъ: „въ Пол
тавской и Черниговской губершяхъ (крестьяне Ново-Конотоповки эми
грировали въ Мелитопольскій уездъ въ 1862 году изъ Конотоповскаго 
уезда, Черниговской губ.) тоже служатъ въ солдатахъ, а земли не по- 
лучаютъ“. Какъ на причину, побудившую къ переделу земли по ре- 
визскимъ душамъ, крестьяне указываютъ на то, что „кругомъ мужики 
стали покупать в е ч н у ю  землю“. Въ с. Пескошномъ, Веселовской 
волости, въ 1883 году „67 лицъ—говоритъ мірской приговоръ—изъ 100 
домохозяевъ, имЄвшихь ираво голоса на сходе, имЄли сужденіе, что 
земля, выданная имъ на ревизскія души, стала делиться съ некотораго 
времени безъ всякаго приговора (?) на вновь народившійся, снимая съ 
умершихъ, и переделъ земли производится почти ежегодно, ЧТО ВЪ X о- 
з я й с т в е н н о м ъ  о т н о ш е н і и  с о в е р ш е н н о  н е у д о б н о ,  а ПО
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тому они, по обсужденіи этого вопроса, приговорили: разделить землю 
сею же осенью разъ на всегда опять на ревизскія души, какъ имъ она 
и выдана была по владінной записи, и боліє передБловъ никакихъ и 
никогда не ділать“. Несмотря на такое категорическое рішеніе, осенью 
1884 г. снова пошли споры о ревизской и наличной раскладкі.

„Во влад'Ьнной записи сказано, говорятъ крестьяне с. Ново-Попов
ни, объясняя свой приговоръ 1882 г. о ревизской раскладкі, —что чрезъ 
20 л'Ьтъ земля будетъ откуплена, при разділі же на наличный души 
правительство даетъ землю только для пользования, какъ-бывъ арендуй. 
Ново-Успеновка въ 1882 г. составила приговоръ о разділі на ревиз. 
души, „чтобы можно было выкупить землю“. Въ Гор’Ьломъ въ 1882 
году прошелъ слухъ, что черезъ 9 Л'Ьтъ земля будетъ выкуплена, и 
крестьяне поспішили разділить землю на ревизскія души. Послі ссылки 
духобордевъ на Кавказъ, Горілое заселялось съ 1841 г. до 60-хъ го- 
довъ. Старые поселенцы находятъ несправедливымъ, чтобы земля до
сталась вновь нришедшимъ въ 60 годахъ, тогда какъ они старые по
селенцы „много лЬтъ эту землю оплачивали, когда она и дохода еще 
не давала“. Понятно, что никакой раскладкой лишить земли новопосе- 
ленцевъ нельзя, но эти pia desiderata старожиловъ весьма характерны. 
Слухъ, что черезъ 20 л іта , со времени выдачи владінной записи, об
рочная подать прекратится и земля поступитъ въ полную собственность 
крестьянъ, чрезвычайно распространенъ среди русскихъ государствен
ныхъ крестьянъ Таврической губерній. Крестьяне здісь смішиваюта 
оброчную подать съ выкупными платежами, предполагая, что выкуп 
ная операція распространена и на земли государственныхъ крестьянъ. 
20-літніЙ срокъ выкупа есть, очевидно, неправильно понятый срокъ 
переоброчки земель, о которой говоритъ 12 ст. правилъ о поземель- 
номъ устройстві государственныхъ крестьянъ. При этомъ крестьяне 
добавляютъ, что выкупъ земли послідуеть лишь въ томъ случаі, если 
землей будуть владіть по ревизскимъ душамъ^ при наличной же рас- 
кладкі казна-де отдаетъ землю не на выкупъ, а лишь въ оброчное 
содержаніе. Это хитро сплетенное объяснеше очень странно. Въ раз- 
говорахъ по этому вопросу весьма часто бросается въ глаза неискрен
ность многихъ вліятельньїхь и толковыхъ мужиковъ, при чемъ обнару
живается, что имъ хорошо знакома и ясна 13 статья правилъ о позе 
мельномъ устройстві государственныхъ крестьянъ, указывающая дій 
ствительный способъ выкупа земли, путемъ взноса капитализированной 
изъ 5°/о оброчной подати, суммами не меніе 100 рублей заразъ. Многія 
данныя заставляють считать весь этотъ неліпьій слухъ о вьїкупі агита- 
цшннымъ маневромъ въ пользу ревизской раскладки, которымъ побор
ники подворнаго владінія опутываютъ темныхъ и довірчивьіхь людей.
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Приговоръ орлянскаго сельскаго схода отъ 21 Февраля 1881 года, 
постановившій болынинствомъ 177 голосовъ противъ 12 переходъ къ 
ревизской раскладке, вь такихь выражешяхъ нападаетъ на наличную 
разверстку:

Черезъ этотъ неред’Ьлъ земли (перед'Ьлъ 1873 г. по наличнымъ ду- 
шамъ) многіе изъ насъ находятся однодушцы древніе старики, которые 
не имеютъ сыновей, а сами при дряхлости и старости своей совершен
но (лишены) деннаго и ночнаго пропитанія (это неправда: они им* 
ютъ 3</2 дес. пашни на наличную душу). Если бы же этимъ старикамъ 
полная пропорція земли 8 десятинъ, которую они могли бы отдать (въ 
аренду) заработать частными лицамъ сь половины (скошцина), поло
винною же частью могли бы пропитать себя. А также и вдовы, остав
шійся после своихъ мужей, не вьішедшія зам ужи и не ИМЄвіПІЯ род- 
ныхъ сыновей и родственниковъ, которые могли бы ихъ пропитать, и 
гребуютъ отъ общества пропитанія и также претерпеваютъ денно и 
ночно во всемъ пропитаній скудость и нужды. По переделу же на ре
визское число души земли, мы ц|зедполагаемъ дать вдовамъ, претер- 
п'Ьвшимъ нужды, землю для ихняго пропитанія на ихнихъ мужей, по- 
мершихъ и соетоящихъ въ ревизіи, полную пропорцію земли, поло
женной по закону, съ т’Ьмъ, чтобы они (за) таковую вс* требуемый 
повинности (отправляли). Многіе же изъ крестьянъ, соетоящихъ въ ре- 
визіи, бравшіе въ 1863 году казенный хлебъ, которые волею Кожіею 
померли, земля съ таковыхъ снята, а за казенный хлебъ денегъ взы
скать не съ кого: насл’Ьдниковъ и пмуществъ не осталось“. Эти при- 
читанія о ,,древнихъ старикахъ однодушцахъ“ и „вдовахъ“ носять ли
цемерный характер и: во 1-хъ, ихъ немного, а во 2-хъ, большинство об- 
щинъ съ наличной раскладкой даетъ вдовамъ отъ 1 до 4 дес. пахатной 
земли безъ платежа податей, иногда даже полный наделъ или же от
пускаешь на ихъ прокормленіе по 1—2 меры хлеба въ месяцъ на каж
дую наличную душу обоего пола. Что же касается древнихъ стариковъ, 
то при наличной раскладке они никогда не могут-и быть лишены земли, 
только подучаютъ ее меньше, чЬмъ при ревизской.

Въ борьбе за наличную и ревизскую раскладку отражается другая 
борьба, которая идетъ внутри села между старымъ и молодымъ поко- 
лЄніямн. Старики-домохозяева видятъ въ ревизской раскладке средство 
къ поддержанію и усиленно власти родителей надъ детьми. Наличная 
раскладка ставить молодежь въ независимое положеніе отъ отца семьи. 
Сынъ, отделяясь отъ родителя, хотя бы самовольно, беретъ наделъ на 
свои наличный души съ собою, и еслибъ отець вздумалъ не давать зем
ли сыну, то мір'ь, по жалобе последняго, вмешивается въ споръ и всег
да становится на сторону сына. Ревизская же раскладка сильно сте-



онитъ семейные разделы. такъ какъ все дЄти моложе 26-лЄтняго воз
раста (для 1884 г.) надела не имеютъ и, отделяясь отъ родителей са
мовольно, не могутъ требовать отъ него земли, а М1ръ не имЄєть ни 
права, ни основанія вмешиваться въ споры родителей съ детьми по 
этому поводу. „Когда я буду властенъ надъ землей—мотивируютъ домо
хозяева с. Веселаго переходъ свой къ ревизской раскладка отъ налич
ной—то сыновьямъ волей неволей придется держаться за меня“.

Не менее интереса представляетъ и то обстоятельство, что женщи
ны видимо ратуютъ за ревизскую раскладку и даже, какъ мы видели 
въ Семеновкв, участвуютъ въ составленіи неправильных!, приговоровъ. 
наполненныхъ плутнями. Дело въ томъ. что при наличной разверстке 
женщины после смерти мужа владеютъ землею только до следущаго 
передала, стало быть не более 10 л'Ьтъ (наиболее длинный промежу- 
токъ между двумя переделами). а затЬмь наделъ у нихъ отбирается, 
и только „безроднымъ“ вдовамъ дается несколько десятинъ міроплати- 
мой земли. При ревизской разверстке, по смерти отца семейства, его 
душа на всю жизнь остается у вдовы, которая обыкновенно живетъ съ 
однимъ изъ разделившихся сыновей. Положеніе матери, владеющей зем
лею, далеко не таково, какъ безземельной: уходя отъ сына, она уно- 
ситъ съ собою 8 десятинъ земли; это обстоятельство заставляетъ детей 
почитать старуху, слушаться ея. Такими образомъ при ревизской рас
кладке даже бездетная вдова на всю жизнь обезпечена 8-десятиннымъ 
наделомъ, а ири дЄтяхь положеніе вдовы болЄе почетно и независимо, 
чемъ положеніе безземельной старухи при наличной разверстке.

Въ Нижнихъ Серогозахъ, Рубановке, Геническе и Юзкуяхъ общи
на очень крепка, однако и гамъ йдуть толки о подворномъ владеніи 
по наличнымъ душамъ. Въ Серогозахъ большая часть достаточныхъ 
крестьянъ желаюгъ уничтоженія перюдическихъ переделовъ и перехода 
къ подворному владЬнію. „Тогда, говорятъ они, каждый свою землю 
будетъ пахать лучше и ее можно выкупить, внеся въ казначейство 7 
рублей за десятину“, благодаря чему земля освободится отъ оброчной 
подати. Тоже соображеніе о выкупе заставляетъ мечтать и крестьянъ 
с. Рубановки о переходе къ подворному владенію. Въ с. Юзкуяхъ не
которые крестьяне желаютъ возвратиться къ ревизской раскладке, но 
такихъ немного. Гораздо больше такихъ крестьянъ, которые, отвер
гая ревизскую раскладку, высказываютъ желаніе уничтожить періоди- 
ческіе переделы и перейдти къ подворному владенію. Указываютъ два 
мотива: „подворный участокъ можно нарезать въ одномъ углу; его 
можно продать и уйдти въ Черноморію или на берегъ Азовскаго и Чер- 
наго моря ловить рыбу“. Стремленіе къ прочному и устойчивому по
дворному владенію проглядывает!, и въ приговоре ефремовскаго сель-



скаго схода отъ 27 іюля 1882 г. „Усмотр*въ, что если мы не подблимъ 
душевые свои над*лы на им*ющіяся нын* ревизскія души, то многіе 
изъ насъ придутъ въ хозяйственномъ отношеніи въ совершенный упа- 
докъ, всл*дствіе этого, а г л а в н о е  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о 
го п о с т а н о в л е н  і я 4 ст. п у н  к. а и б приговорили: разделить 
им*ющіеся у насъ душевые надЬлы земли на наши ревизскія души и 
впредь не д*лить нашей душевой земли на наличныя души, потому что 
пользованіе наличныхъ душъ землею влечетъ за собою постоянны» 
ссоры между обществомъ и постоянный пререканія и вражду“. „Пунктъ 
а) 4-Й статьи правилъ о поземельн. устройств* госуд. крестьянъ“, го
ворить о томъ, что „по согласію двухъ третей членовъ общества, имЬ- 
ющихъ право голоса на сход*, общество можетъ разделить принадле- 
жащія ему земли на п о д в о р н ы е  у ч а с т к и ,  при чемъ сумма оброч
ной подати, лежащей на всемъ обществ*, раздЬдяется между домохозя
евами по величин* и качеству подворныхъ у частко въ“. Пунктъ б) го
ворить о выдач* участковъ отд*льнымъ домохозяевамъ. Такимъ обра- 
зомъ сход,ъ, производя раздЬлъ земли на ревизскія души, огождеств- 
ляетъ, и совершенно справедливо, Іакой актъ съ разд*ломъ земли на 
подворные участки. Приб*гая кь неизм*нной единиц* раскладки—ре
визской душ* и отвергая навсегда перед*лы по наличнымъ душамъ, 
общество закр*пляетъ за каждымъ крестьянскимъ дворомъ разъ на 
всегда опредйленное и неизм*нное число десятинъ земли. Такимъ пу- 
темъ сами собою создаются подворные участки, которые могутъ дро
биться, переходить по насл*дству, продаваться по желанію своихъ вла- 
дЬльцевъ, но не могутъ изм*няться въ разм*р* и качеств* по жела 
нію всего общества, какъ это бываетъ при перюдическихъ перед*лахъ. 
Выкупъ земли отъ оброчной подати безъ разд*ла на неизм*нные под
ворные участки крестьяне находятъ невозможнымъ: никто не будетъ 
платить деньги за землю, которая черезъ 5—6 л*тъ можетъ быть ото
брана и передана другой семь*.

Чтобы выяснить ту роль, какую играютъ экономичесше интересы 
каждой отд*льноЙ семьи въ вопрос* о той или иной систем* раскладки 
земли, мы остановимся на с. Бурчатскъ. Государственные крестьяне 
этого селенія получили 8 дес. над*ла на ревизскую душу и въ 1873 г. 
разд*лили землю на наличныя м. п. души. Въ 1880 году земля снова 
была под*лена на 544 наличныхъ м. п. душъ (вм*сто 311 ревизскихъ), 
но черезъ два года поел* перед*ла возникли споры. Т* домохозяева, 
которые получили по перед*лу 1880 года мен*е земли, ч*мъ сколько 
приходилось ея на ревизскія души, самовольно отр*зали отъ мірскаго 
выгона недостающую землю. 1 августа 1883 года 94 д о м о х о з я и н а ,  
р а с п о л а г а в ш і е  107 г о л о с а м и ,  составили приговоръ о разд*л*
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земли на ревизскія души. „Хотя, говоритъ приговоръ, въ настоящее 
время наша общественная земля разделена на наличныя м. п. 544 души, 
кои им'бютъ хорошую выгоду, при многочисленности наличныхъ м. п. 
душ ъ, получившихъ надіїл'ь земли, но ревизскіе однодушцы и мало- 
л'Ьтніе сироты, лишившись отцовскаго наследства, потерпели убытки, 
вместо 8 десятинной пропорцій получивши наделъ по 41/а дес. на каж
дую душу. Поэтому, имея въ виду правила закона, что, по распоря- 
женію правительства, выдана намъ владенная запись, въ коей опреде
лено въ собственность на каждую ревизскую душу по 8 дес. пользо
ваться намъ и наследниками напшмъ пожизненно, следовательно не 
должно отчуждать отъ другаго земли, а могутъ домохозяева воспиты
вать малолетнихъ своихъ на указной 8-дееятинной пропорцій земли 
безъ помощи другихъ. Поэтому съ общаго еогласін мы. общество, 
определили разделить нашу землю на ревизскія м. п. души поровну 
на каждую, не исключая умершихъ ревизскихъ душъ. отъ коихъ оста
лись наследники, имЄющіє право получать отцовскіе наделы земли; 
причемъ оставить подъ выгонъ для пастьбы скота съ каждой души по 
одной десятине, для чего уполномочили избранныхъ нами креетьянъ 
Лникія Олейника и Тараса Лисенко быть доверенными при разделе 
земли, составить поименные списки домохозяевъ, следить за порядкомъ 
правильности дЄйствій по сему предмету, а также заключить съ дого- 
вореннымъ нами мещаниномъ' Прокочяемъ Хилковымъ законное условіе 
съ определетемъ ему подучать по договору отъ нашего общества за 
труды (межеванія) отъ каждой десятины по 6 коп. сер. Кроме того, 
назначаемъ за'труды довереннымъ по 10 руб. каждому. Передела, 
земли начать теперь же по утверждены сего приговора, дабы не упу
стить время раннихъ посевовъ озимыхъ хлебовъ. Приговоръ сей дол- 
женъ иметь силу до с р о к а  в ы к у п н ы х ъ  в л а д е н і й ,  при этомъ 
предоставляется право з а  м а л о л е т н и х ъ  с и р о т  ъ п о д а в а т ь  
г о л о с ъ о п е к у н а м  ъ по  и м у щ е с т в у  и хъ“. Приговоръ этотъ, 
также какъ и приговоръ 1880 года, не былъ утверждена, крестьянским ь 
присутствіемь, такъ какъ законнаго числа голосовъ не оказалось. При
говоръ 1873 года, который затребовало присутствіе, говорятъ, былъ 
изорвапъ вместе съ книгой для записи приговоровъ противниками пе
редела по наличиымъ душамъ.

Подписи подъ приговоромъ 1883 года дали намъ возможность раз 
делить всехъ домохозяевъ Бурчатска на две категорій: подписавшихся 
и не подписавшихся подъ приговоромъ. Въ первую категорію (А) вошли 
92 домохозяина, во вторую (Б )-8 3  домохозяина. Каждую изъ этихъ 
группъ мы разбили на две подгруппы: выигрывающихъ и ироигрываю- 
щихъ отъ ревизской раскладки.
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Центръ тяжести, какъ и следовало ожидать, лежить въ группахъ 
2 и 3, гд* стремленіе къ тому или иному способу влад'Ьнія землею со- 
впадаетъ съ экономическими интересами. 72 двора 2-й группы, стоящей 
за ревизкую душу, выигрываютъ отъ этого способа раскладки по 6,23 
десят. на дворъ. 65 дворовъ 3-й группы, отстаивающей наличную рас
кладку, выигрываютъ отъ нея 7,57 дес. на дворъ. Категорія защитни- 
ковъ наличной раскладки (3) богаче своихъ прогивниковъ (2): у нер- 
выхъ (3) 11 головъ скота, 29,8 дес. посЬва и 36,з дес. арендной и 
купчей земли (минусъ сдача) на дворъ; у вторыхъ (2) только 8,і го
ловъ скота, 24,6 дес. пос*ва и 15,5 аренды.

Большую странность представляютъ группы 1 и 3, гд* личные эко- 
номическіе интересы идутъ въ разр*зъ съ выраженными этими груп
пами тенденціями. 20 домохозяевъ 1-й группы проигрываютъ отъ пе
редала на ревизскія души по 5,3 дес. на дворъ; ихъ экономическое 
положеніе чрезвычайно близко подходитъ къ 65 домохозяевамъ 3-й 
группы, желающимъ передала по наличнымъ душамъ.

Проигрыв. 
отъревизск. 
раскладки 
на 1 дворъ 
десятинъ.

%
мужчинъ
къ обоему 

полу.

Число душъ 
обоего пола 
на 1дворъ.

Работнив.
мужек.пола
на 1 дворъ.

ЗасВяно 
десятинъ 

на 1дворъ.

Скота на 

1 дворъ.

Разность 
аренды и 
сдачи на 
1 дворъ.

1-я группа . . 52,4 8,з 1 чЗВ 32 )7 10,ц 33 ,з

3-я группа . — 55„ 8,»

•

1,6 29,я П,о 36,*

Не смотря однако на такое тождество акономическихъ интересов!. и 
положеше, об* группы въ вопрос* объ общин* представляютъ ярыхъ 
ангагонистовъ.

Не мен*е странной представляется и 4 группа въ 18 дворовъ, сто
ящая за разд*лъ по наличнымъ душамъ, хотя ея интересы и положеше 
(какъ видно изъ таблицы) гораздо ближе ко 2-й групп*.

20 домохозяевъ 1 -й группы, высказавшейся за ревизскую раскладку, 
при которой они теряютъ 5,з дес. на дворъ, наибол*е обременены *до- 
ками: 6,1 душъ на 1 работника мужск. пола; у вс*хъ остальныхъ группъ 
это отношеше меньше. Быть можетъ, эти семьи уже достигли пред*ла 
рождаемости и имъ можно разсчитывать не на увеличеше, а напротивъ 
на уменыпеше числа душъ, и стало быть и земли при посл*дующихъ 
перед*лахъ. Это предположеше г*мъ в*роятн*е, что число работни- 
ковъ 1-й группы (1,35 на дворъ) значительно меньше, ч*мъ у 3-й
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(1,6 на дворъ), отстаивающей наличную раскладку. Работники же (отъ 
18 до 60 л ігь), кан ь известно, представляють двойную выгоду въ при 
рості населенія: во 1-хъ, среди работниковъ продентъ смертности зна
чительно ниже, чбмъ среди дітей и стариковъ; во 2-хъ, этотъ разрядъ 
возраста только и способенъ къ діторожденію. Быть можетъ, здісь и 
кроется причина, по которой 20 домохозяевъ стоятъ за невыгодную 
для нихъ въ данную минуту ревизскую раскладку, надіясь получать 
отъ нея выгоды въ будущемъ.

Самый бйглый взглядъ на карту Мелитопольскаго уізда тотчасъ же 
обнаружитъ, что переходъ отъ наличной раскладки къ ревизской про- 
исходитъ только въ селеніях'ь, окружающихъ німецкія колоній При- 
шибской и ЭйгенФельдской волостей.

Въ западной половині уізда не было ни одного случая перехода 
отъ наличных!» душъ къ ревизскимъ, а въ восточной части—такихъ слу- 
чаевъ масса. Въ Веселовской волости, которая примыкаетъ къ При- 
шибской, 8 селеній перешли отъ наличной къ ревизской или (2 общины) 
къ смішанной разверсткі, въ Михайловской волости дві общины (Вол- 
ковка и Матвіевка), въ Білозерсцой одна (Білозерскь), въ Балковской 
одна (Орлянскъ), въ Ефремовской три (Ефремовна, Горілое, Кирилловна). 
Въ Терпініевской волости только одна Шульговка перешла къ ревиз
скимъ душамъ, но за то здісь происходитъ жестокая борьба между 
партіями. Въ Акимовской волости, благодаря близкому сосідству нім- 
цевъ, ни одно селенів государственныхъ крестьянъ не переходило отъ 
ревизской раскладки къ наличной. Въ западной части уізда (Сірогоз- 
ской, Рубановской, Лепатихской, Ивановской и Каменской волостяхъ) 
почти н іть  и сл^овъ борьбы за ревизскую раскладку. ТІімцьі живуть 
богато; у нихъ подворное владініе и масса безземельнаго пролетаріати. 
Этотъ пролетаріат'ь получаетъ при семейныхъ разділахк деньги, ухо- 
дитъ на сторону, арендуетъ и покупаетъ значительные участки земли. 
Въ результаті вс і живуть зажиточно. Такой примйръ не можетъ не 
дійствовать заразительно на крестьянъ, у которыхъ размір’ь наділа 
съ каждымъ новыми передйломъ дробится все больше и больше.

Такое же значеніе имЬютъ руескіе подворные владільдьі, которые 
на себі успіли испытать всі преимущества в і ч н о й  земли.  Вічную 
землю можно продать и заложить и на вырученныя деньги купить землю 
въ Крыму на Черноморьі, гді она дешевле. Подворные владільцьі, 
особенно німцьі, сплошь и рядомъ нродаютъ свои участки за высокую 
ціну и покупаютъ землю въ дешевыхъ, мало населенныхъ містахгь. 
Пашугь цілину, не давая ей отдыха, втеченіе 10 и боліє літ'ь, про
дають выпаханную землю за двойную ціну, благодаря быстрому росту 
нродажныхъ пін'ь на земли. На вырученныя деньги снова покупаютъ
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дешевыя земли, и такой торговый оборотъ сулитъ каждому состоятель
ному и зоркому хозяину быстрое обогащеніе. Съ общиннымъ падедомъ 
гакъ поступать нельзя: не только продать или заложить, но даже поль
зоваться имъ н*тъ возможности для т'Ьхъ крестьянъ, которые эмигри
ровали изъ своего роднаго селеній, продолжая однако тамъ числиться. 
Въ большинства общинъ при переделе даютъ землю только тЪмъ 
крестьянамъ, которые были въ селеній въ моментъ передела или при
слали отъ себя доверенности. При наличной разверстке даже нЄть 
возможности нарезать землю эмигрантамъ, такъ какъ ихъ семейный 
составь совершенно неизвестенъ обществу. Насколько сильно вліясть 
на воззрЄнія крестьянъ возможность пріобрести „вечную“ землю—можно 
судить уже потому, что во всехъ селешяхъ Веселовской волости стрем- 
леніе къ ревизской раскладке проявилось одновременно (1882 г.) въ 
тотъ моментъ, когда прошелъ слухъ о продаже 22,000 десятинь земли 
княженъ Оболенскихъ мелкими участками и въ разсрочку при помощи 
крестьянскаго банка. Понятно, что те крестьяне, которые имеютъ въ 
виду купить участки, должны стремиться къ такой Форме владенія. 
которая позволила бы имъ продать надельную землю и сесть на куп
ленные участки, а не вести два хозяйства въ разныхъ местахъ, что 
сопряжено съ лишними расходами и съ лишней тратой времени. Такая 
Форма и есть подворное -владЄніе.

Въ 1884 году среди государственныхъ крестьянъ Мелитопольскаго 
уезда обнаружилось новое движете въ пользу смешанной н а л и ч н о 
р е в и з с к о й  разверстки земли и платежей. При этой раскладке все 
ревизскія души, получивнйя наделъ по владенной записи и оставшійся 
въ живыхъ ио день передела, получаютъ казенный 8-десятинный на- 
дедъ на душу; умершія ревизскія души ничего не получаютъ, а ихъ 
земля разверстывается на все число наличныхъ м. п. душъ, родившихся 
иослЄ ревизіи. Конечно, родивгаіеся после ревизіи получаютъ уже не 
полный наделъ, а половину и треть надела. Во всякомъ случае на
лично-ревизская раскладка представляетъ такой компромиссу который 
удовлетворяетъ и защитниковъ ревизской разверстки, и поборниковъ 
наличной, не давая совсемъ возможности развиться безземельному про
летаріату, что неизбежно при ревизской раскладке, и откладывая въ 
ДОЛГІЙ ящикъ вопросъ о переходе къ подворному владенію. Въ окон- 
чательномъ результате, черезъ 20—30 летъ, когда все ревизскія души, 
получившія полный наделъ, перемруть, смешанная резверстка сама 
собою превратится въ наличную по мужскимъ душамъ.

Налично-ревизская разверстка есть явленіе новое, оригинальное, кото- 
раго не знаетъ община центральной Россіи, да и вообще въ современной 
литературе нетъникакихъ указаній на эту Форму разверстки, хотя весьма
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Вероятно, ЧТО она существуетъ не НЪ ОДНОМЪ МвЛИТОПОЛЬСКОМЪ уЬЗДЬ. 
Раньше всего она появилась в ь болгарскихъ и польскихъ селеніях ь уЬзда. 
получившихъ надЬлъ по ревизскимъ душам ь; въ болгарской колоній Пок
ровка въ 1874 году, въ польскомъ селеній—Верхнихъ Торгаяхъ въ 1875— 
76 гг., въ болгарской ТерновкЬ въ 1877 году, въ польской НиколаевкЬ въ 
1877 году. Болгарскіе и польскіе колонисты увлечены были общимъ 
стремлетемъ сосЬднихъ русскихъ селеній въ пользу наличной раскладки 
и допустили указанный компромиссу въ русскихъ селешяхъ это дви
жете обнаружилось напротивъ въ эпоху общаго стремленія къ ревиз
ской раскладкУ Къ смЬптанной раскладкЬ въ 1884 году перешли 4 се- 
ленія: Манчекуры, БЬлозерскъ, МатвЬевка и Веселое. Можно быть 
увЬреннымъ, что стремленіе къ налично-ревизской раскладкЬ охватить 
вскорЬ всЬ селенія, гдЬ идетъ борьба между поборниками ревизскихъ 
и наличныхъ душь, и лЬтъ черезъ 10 смешанная разверстка земли 
сделается господствующею въ Мелитопольскомъ уЬздЬ.

Покончивъ съ русскою общиною, обратимся къ исторіи Формъ зем- 
левладЬнія у поляковъ, болгаръ и нЬмцевъ.

Поляки у себя на родинЬ не знали общиннаго владЬнія, и здЬсь въ 
Мелитопольскомъ уЬздЬ получили душевой над’Ьлъ. Одни изъ нихъ 
обнаруживаютъ стремленіе къ общину другіе напротивъ къ подвор
ному владіїнію.

Однодворцы Косаговки получили отъ казны над’Ьлъ по 6,„ дес. на 
наличную мужеск. пола душу, и хотя раздЬлили землю на эти души, 
но на сходЬ категорически заявили, что „каждый останется на гомъ 
надЬлЬ, который получилъ. Пусть наши безземельные дЬти также про- 
мышляютъ себЬ землю, какъ и мы промышляли“. Однодворцы Волковки 
съ 69 до 80 года составляли одно сельское общество и общину съ 
Валками, и когда Валки въ 1873 году перешли къ наличнымъ душамъ, 
то волей-неволей туже раскладку должны были ввести и поляки вол- 
ковцы. Это ихъ сильно тяготило, они все время хлопотали о раздЬдЬ 
съ Балками, и когда въ 1880 году ихъ ходатайство увЬнчалось успЬ- 
хомъ, тотчасъ же раздЬлили землю на 123 ревизскихъ души. Въ 1883 
году они даже, большинствомъ */, голосовъ, составили приговоръ объ 
исключеніи изъ разверстки 21 умершей ревизской души, но крестьян
ское црисутствіе не утвердило этого приговора; при подобной системЬ 
обложенія всЬ надЬлы скопились бы въ рукахъ нЬсколъкихъ долговЬч- 
ныхъ ревизскихъ душъ, а масса семей сдЬлалась бы безземельной.

Константиновцы раздЬлили землю въ 1871 году на 102 ревизск. 
души и съ тЬхъ поръ передЬловь не было. Крестьяне, имЬющіе много 
малолЬтнихъ дЬтей, требуютъ раздЬла на наличный души, но общество 
не соглашается. Возникъ вопросъ: „кто-же при наличномь обложеній
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будетъ платить долга въ продовольственный капиталъ (общая сумма 
долга по селенію до 5,U0Ü) за умерпіія ревизскія души?-1' Защитники 
наличной раскладки предлагаютъ взимать долгъ оъ наличныхъ душъ. 
говоря, что „выгоднее взять долгъ, чемъ платить за десятину 6 руб. 
аренды11. Говорятъ, что набиралось болЄе половины охотниковъ на 
наличную раскладку.

Въ Верхнихъ Торчаяхъ и Николаевке— общинное владЬніе со сме
шанной и крайне запутанной разверсткой.

Въ Верхнихъ Торчаяхъ въ 1870 году часть земли была отрезана 
подъ толоку, а остальная разделена на в е р с т ы ,  причемъ на каждую 
версту приходилось 15 актовыхъ душъ. Въ 1870 году крестьяне сосЄд- 
няго селенія Серогозъ украли (перенесли межевой знакъ) ночью у 
Торчаевъ огромный кусокъ земли на 7 верстъ въ длину и 50 саж. въ 
ширину. Это обстоятельство вызвало переделъ земли въ 1871 году, 
который быдъ произведешь, по приглашенію общества, волостнымъ 
старшиною Монинымъ. На каждую ревизскую душу пришлось 10а/4 
дес. пашни. Въ 1874 году украденная земля вернулась къ В. Торчаямъ 
и въ 1875 году по этому случаю состоялся переделъ на актовый души 
(живыя и умертія) по 83/„ дес. Каждый хозяинъ нолучилъ землю въ
2 местахъ. Въ 1876 году разделили землю на 507 живыхъ актовыхъ 
душъ по 8в/15 дес., а землю умершихъ актовыхъ душъ дали 142 ново- 
рожденнымъ (съ 1869 по 1876 г.) по 4 дес. на душу. Каждый хозяинъ 
нолучилъ землю въ 3 местахъ. Въ послЄдній переделъ 1883 года земля 
была разделена на 458 живыхъ актовыхъ душъ по 8і/,5 дес., на 11 
отлучившихся—по 8 дес., а 246 душъ. непопавшихъ въ акты, получили 
по 4 десятины. При последнемъ переделе обновили толоку.

Черезъ пять лЄтгь предполагается опять менять толоку, причемъ 
живымъ актовымъ душамъ хотятъ дать 8 дес., а непопавшимъ въ актъ— 
что останется.

• Все подати и повинности раскладываются на 4.857 дес., по 1 р.
3 к. съ десятины. 53 солдата не платятъ подушныя подати. Никола 
евка въ 1870 году произвела первый переделъ по 8 дес. на актовую 
душу муж. пола. Земли пахали мало. Въ 1877 году снова переделили 
землю, причемъ на 507 ревизскихъ и актовыхъ душъ. оставшихся въ 
живыхъ, пришлось по 7 дес. пашни, а на 146 душъ муж. пола, родив
шихся въ перюдъ времени съ 1869 по 1877 годъ—по 4l/s дес. Земля 
для новорожденныхъ была снята съ умершихъ ревизскихъ и актовыхъ 
душъ. Наделы 21 души, еще не пришедшей изъ Польши, были отве
дены въ одномъ месте. Въ 1882 году было получено отъ исправника 
предписаніе уплатить 29.272 р. 77 коп. недоимки продовольственнаго 
капитала. Поселенцы для покриті я долга обложили каждую десятину

5
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ежегоднымъ 50 конйечнымъ взносомъ, а чтобы избежать накопленія 
недоимокъ, снова отобрали землю отъ умершихъ ревизскихъ и акто- 
выхъ душъ и разложили ее на 277 родившихся, послі 1869 года, по 
З1, дес. на душу. Наділь актовыхъ остался прежній — 7 дес. пашни, 
а число ихъ сократилось до 461 души. Въ спорахъ о единиці обложе
ній каждый домохозяинъ преслЬдуетъ своекорыстные интересы и от- 
стаиваетъ разд*лъ на ревизскія иди наличныя души, смотря потому, 
чтб для его семьи выгоднее. Пашня у каждаго хозяина въ 3 м*стахъ.

Интересное явленіе представляєте община, развившаяся въ т*хъ 
славяно-болгарскнхъ колошяхъ, которымъ казна нарізала землю не на 
дворъ, а на душу, какъ и русскимъ государственнымъ крестьянамъ. 
Въ 1861—62 году, по приглашенію правительства, вышли изъ Воддин- 
скаго Пошалыка 218 ревизскихъ душъ и заселили покинутую ногай
цами д. Караджи, переименованную въ Терновку. По приході они по
лучили по 9 дес. на душу и затімь еще по 3 дес. Нарізанную землю 
тотчасъ-же разділили на ревизскія души. Вслідствіе неудобства отве- 
деннаго болгарамъ наділа, они просили въ 1865 году о добавкі земли 
и въ 1873 г. получили владінную запись на добавочный участокъ въ 
2,512,4 дес. Добавочный участокъ былъ въ арендномъ содержаніи отъ 
казны, и только въ 1877 году поселяне вступили во владініе имъ и 
тотчасъ-же поділили его на наличныя души съ поправкой въ пользу 
нуждающихся семей, обремененныхъ ідоками. Во многихъ семьяхъ, 
им*ющихъ мало лицъ муж. пола, наділь получали женщины и дівуш- 
ки. Въ томъ-же 1877 году составленъ былъ приговоръ о переділі 
земли черезъ 10 л іте  на наличныя муж. пола души. Такимъ образомъ 
3,121,а дес. первоначальнаго наділа разділеньї на 218 ревиз. душъ 
муж. пола, по 71/2 дес. пашни на душу, а 2,512„ дес. добавочнаго участ
ка разділеньї на 355 наличныхъ душъ. Мірскіе сборы раскладываются 
на скотъ, а остальные налоги подесятинно. Противниками общины въ 
Терновкі являются 44 домохозяина, которые купили землю въ Сарабу- 
захъ около Симферополя, а свои надільї (1152 дес.) сдали купцу Ка
линину на 12 л іте  за 30.000 рублей; уплата податей падаетъ на Ка
линина. Эти 44 домохозяина желали-бы продать свои надільї за 80—100 
тысячъ рублей, но для этого необходимо сначала уничтожить общину.

Покровка населилась въ 1861 году русскими выходцами изъ Турціи 
и Вессарабіи, гді они не знали общины, а владіли подворными участ
ками по 32 дес. на дворъ. Казна нарізала имъ 9 дес. на ревиз. муж. 
пола душу. Первый передвлъ былъ въ 1864 году на 511 ревиз. муж. пола 
душъ. Черезъ 10 л ігь, въ 1874 году, ревизскимъ душамъ, оставшимся 
въ живыхъ, община нарізала по 9 дес. на рев. м. п. душу, а земля 
убыдыхъ ревизскихъ душъ (умершихъ и ушедшихъ) была разділена на
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души муж. пола, родившійся послі ревизіи до 1874 года. Родившіеся 
послі 1874 года земли не иміктгь: земля ревизскихъ душъ, умершихъ 
п осл і переділа 1874 года, отбирается обществомъ и сдается въ аренду 
впредь до новаго переділа.

В^Ьхъ душъ муж. пола, не попавшихъ въ ревизію въ 1884 году, 
было 488. Въ виду неравномірнаго наділа на старую и новую души 
подати раскладываются не подушно, а подесятинно.

Наділеніе новорожденныхъ было въ глазахъ крестьянъ актомъ сни- 
схожденія, а не права.

Треть домохозяевъ желаетъ перехода къ ревизскимъ, дві трети къ 
надичнымъ душамъ.

 ̂ 4 болгарскія колоній (Волградъ, Волканешта, Дмитріевка и Алек
сандровна) и одна русская, основанная- Корнасомъ (Ново-Павловка), 
получили наділ'ь на дворъ и до сихъ поръ владіюта имъ подворно. 
Владініе пахатной землей черезполосно: въ Болграді каждый владі- 
лецъ номера имйетъ 32 дес. пашни въ 16 міста*!», въ Александровкі 
29 дес. въ 27 мicтaxъ. У владільиа двухъ номеровъ число черезпо- 
лосныхъ участковъ удвоивается, такъ что, напр., въ Александровкі 
58 дес. пашни будутъ разбросаны въ 54 містах'ь. Самый маленькій 
загонъ иміегь */< дес., самый большой загонъ—3 десятины. Длина по- 
лосъ 100—240 сажень, ширина 10—55 сажень. Русскіе крестьяне, сів- 
шіе въ Болграді на болгарскіе участки, крайне стісненьї такой через- 
полосицей и поговариваютъ о переверстай. О жеребьевкі поговарива- 
ютъ и Александровскіе болгары, но „согласія въ обществі нйтъа.

Во вcixъ болгарскихъ колошяхъ съ по дв орно - наел ід  стве н нымъ вла- 
дйшемъ выгонъ такъ же, такъ и сінокос'ь, о б щ і й, н е р а з д-і л ь ный,  
но не о б щ и н н ы й .  Въ натурі выгонъ не ділитея—это было-бы не 
выгодно—но право пользованія сінокосомь и выгономъ ділитея и «но- 
ситъ подворный характеръ. Такъ въ Болграді покосъ и выгонъ огрі- 
заются для общаго пользованія отъ каждаго номера (49,66 дес.) въ 
размірі 16 десятинъ въ 1884 году или 18 дес. въ 1883 году. Каждый 
номеръ можетъ выпускать на выгонъ не боліє 16 головъ скота, по 1 
голові на десятину. Головой считается одна лошадь, одна рогатая ско
тина или 5 овецъ. Если хозяинъ выпустить боліє 16 штукъ, то дол- 
женъ заплатить обществу по 3 руб. съ каждой лишней головы. Если-же 
скота меньше 16 головъ, то соотвітствующее число десятинъ отрізаетея 
ему для покоса. Въ 1883 году отрізано было подъ покосъ 183 десятины.

Русскіе, сівіпіе на болгарскіе участки, сохранили безъ изміненія т і  
«кормы землевладінія, какія были у болгаръ.
1 Въ Волканештахъ подъ общимъ выгономъ находится 2107 дес» —по 
137, дес. на номеръ (въ 50 дес.). На № можно выгонять 12 штукъ

о*
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крупнаго скота и ЗО овець. Ели скота больше, то нужно нанять толоку 
у тЪхъ хозяевъ, которые скота не имеютъ. Арендная плата за толоку 
одного № (за 131/» дес.) 25—30 рублей: толока сильно выбита.

Въ Дмитріевке отъ каждаго хозяйства (въ 50 дес.1 отрезается подъ 
общій выгонъ 17 V* дес. Каждый владЪлецъ 1-го надела можетъ вы
пустить на общественную толоку 18 головъ безплатно; причемъ 5 овецъ 
считаются за 1 голову. За излишнюю скотину платятъ 1 */9 руб. за го
лову. Постороння лица платятъ 3 руб. за голову. Если собранпыхъ 
денегъ не хватитъ для уплаты темъ, кто выпускаетъ скота менее 
нормы, то недостатокъ пополняется изъ суммъ мірскаго сбора.

Въ Александровне на общую толоку, отрезанную по 20 дес. отъ 
можно выпускать 8 головъ крупнаго скота и 30 овецъ (5 овецъ=1 
голове). За излишнюю скотину платятъ 1 р. 25 к. за крупную и 25 к. 
за овцу темъ хозяевамъ. которые держатъ меньше скота.

Въ 1864 году 175 семей богемскихъ чеховъ получили землю въ 
Пермскомъ уезде. Въ 1869 гаду часть ихъ переселилась на 38 казенный 
участокъ въ ЭгейнФельдскую волость Мелитопольскаго уезда. Владен- 
ная запись дала имъ землю на 222 р е в и з с к и х  ъ муж. пола душъ, 
по 10 дес. 6 саж. на душу. Колонія Чехоградъ до 1874 года владела 
землею по ревизскилъ душамъ на общинномъ праве, а въ этомъ году 
землю разделили на вечные подворные участки, но не поровну, какъ 
у немцевъ и болгаръ, а по числу ревизскихъ душъ муж. пола. Мотивъ 
перехода къ подворному владенію, по словамъ схода, былъ тотъ, что 
при обширномъ владеніи съ переделами „иной пашетъ хорошо свой 
наделъ, а потомъ землю надо отдавать“. Въ 1874 году былъ образо- 
ванъ 91 подворный участокъ; наименьшій размеръ подворнаго участка 
15 дес. всей земли, наибодышй—76,зі десятинъ. Владеніе пашней через- 
полосно; выгонъ находится въ общемъ паевомъ пользованіи по числу 
душъ. Подворный участокъ'продавать можно только съ согласія обще
ства. На продажу участка постороннему лицу общество не даетъ при
говора, но это, какъ и въ немецкихъ колошяхъ, легко обходится. 
Домохозяинъ съ согласія общества заключаетъ Фиктивную сделку съ 
односельцемъ; получая купчую крепость иди дарственную запись, онъ 
уже продае’гъ участокъ постороннему лицу, предъявляя нотаріусу куп
чую. Изъ 91 участка 16 имеютъ 15 купчихъ крепостей и одну дар
ственную запись. Существованіе этихъ крепостей делаетъ невозможным!, 
переходъ отъ подворнаго владенія къ общинному. Эта нелепая Форма 
владенія представляетъ для насъ особый интересъ потому, что именно 
къ ней, а не къ немецкому подворному владенію, стремятся русскіе 
государственные крестьяне, а бнвініе крепостные уже до некоторой 
степени применяютъ ее.



—  69 —

Въ основание поземельно-имущественныхъ правъ колонистовъ по 
ложены были такій начала:

1) „Веб, отведенный подъ поселеніе колонистовъ, земли присвоены 
имт> въ неоспоримое и в’Ьчно-потомственное владеніе, но не въ личную 
кого-либо, а въ общественную каждой колоній собственность, безъ 
права отчуждать эту собственность въ п о с т о р о н н і я р у к и  и съ 
обязательствомъ платить поземельную подать, определяемую по числу 
действительно состоящихъ въ ихъ владеніи удобныхъ земель“ .

2) „При самомъ основаній колоній, поселянское общество отведенную 
въ его собственность земельную дачу распределяетъ по угодьямъ, частно 
въ о б щ е е  (выпасъ, лесъ, и мірскія оброчныя статьи, реки, озера, 
болота, трясины и вообще неудобныя угодья), частно же въ л и чн о  
п о т о м с т в е н н о е  пользование (усадьбы, поля и сенокосы) своихъ 
членовъ уравнительно, но не по числу душъ, а подворно или посе -  
мей но. Новые уравнительные переделы угодій подворнаго пользованія 
допускаются только въ видахъ улучшенія хозяйственной системы, дабы 
везде по колошямъ земли разделяемы были на три поля, и произво
дилось испытате о раздЄленіи оныхъ на шесть и на семь полей“.

3) „Такой, независимый отъ числа душъвъ семье, подворный или по 
семейный наделъ, съ хозяйственными обзаведеніями на немъ, образуетъ 
самостоятельный „дворъ“ или. „ х о з я й с т в о “, у г о д ь я  к о т о р а  г о 
в п о с л Є д с т в і и  ни въ  к а к о м ъ  с л у ч а е  н е  м о г у т ъ  б ыт ь  
у м е н ь ш а е м ы  ни к о л и ч е с т в е н н о ,  ни к а ч е с т в е н н о .  О д н а 
ко „дворъ-хозяйство“ самъ по себе м о ж е т ъ  д р о б и т ь с я  по раз 
делу, въ порядке наследованія, по завещанію, семейнымъ договорамъ 
и соглашешямъ, хотя во всякомъ случае не иначе, какъ съ с о г л а с і я 
с е л ь с к а г о  с х о д а  и в ы б о р н ы х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ “ .

4) „Первоначальный подворно-участковый надЬлъ, какъ шахішиш 
поселянскаго двора-хозяйства, а такъ же образовавшіеея затемъ, пу- 
темъ раздела такого двора, самостоятельные дворы-хозяйства мень- 
шаго размера, остаются изъ рода въ родъ, въ исключительное лично
потомственное пользованіе одного хозяина“.

5) „Все члены колонистской общины граждански вполне равноправ
ны, но п о л и т и ч е с к а я  р а в н о п р а в н о с т ь  е с т ь  и с к л ю ч и 
т е л ь н а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  однихъ лишь хозяевъ или в л а д е л ь -  
ц е в ъ  д в о р  а-х о з я й с т в а, въ рукахъ которыхъ сосредоточены все 
дела общественнаго самоуправленія“.

6) „Населеніе каждаго сельскаго общества въ исправномъ платеже 
податей и въ вьшолненіи повинностей, а также въ отношеніи обществен
наго призренія, народнаго продовольствія, образованія и т. д. связано 
к р у г о в о ю  п о р у к о ю “. (Клаусъ. Наши колоній. Стр. 230—234).
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Въ порядка наслЄдованія колонисты должны были строго держаться 
колонизаціоннаго закона 19 марта 1764 г. По этому закону для коло- 
нистовъ учреждается м и н о р а т ъ  въ такомъ разсужденіи, что каждый 
отецъ, зная сіє узаконеніе, принужденъ будетъ стараться детей сво- 
ихъ, съ самаго ихъ малолетства, учить разнымъ рукодедіямт». Если 
младшій сынъ владеть участкомъ съ надлежащимъ успехомъ не можетъ 
гза малолетствомъ, или какою-либо неспособностью, то оставить на 
волю отцовскую: кого онъ изъ болыпихъ своихъ сыновей или родствен 
нйковъ въ наследники или опекуны изберетъ и письменно утвердить“.

Р а с п о р я ж е н и е  д в и ж и м ы м ъ  и м у щ е с т в о м !  о с т а в и т ь  
в о в с е  н а  в о л ю родителей: ,  „въ случае же неоставленія колони- 
стомъ завещанія“, оставить четвертую долю матери и такую же долю 
всЬмъ дочерямъ на п р и д а н о е ,  а остальное делить по равнымъ ча- 
стямъ между братьями, обязывая наследника участка „содержать и кор
мить мать по смерть, а сестеръ до замужества“.

Если после колониста останется одна вдова съ дочерьми, то „владеть 
имъ тЄмь участкомъ вообще до тЬхъ поръ, пока сама мать или ко
торая-либо изъ дочерей выдутъ, замужъ, а первый мужчина, вошедшій 
посредствомъ брака въ такой домъ, имеетъ право владеть онымъ 
участкомъ навсегда“. Ни сами хозяева, ни наследники ихъ техъ своихъ 
участковъ „ни продать, ни заложить, ниже въ дробныя части разделить 
не имеютъ власти, а остаются оные нераздельно во владеніи жителей 
той деревни“. (Клаусъ. Наши колоній. Стр. 11—13).

Совсемъ иной порядокъ наслЄдованія у меннонитовъ. По „прави- 
ламъ опеки и наслЄдованія меннонитскаго братства въ Россіи“, все 
движимое и недвижимое имущество меннонитовъ, и казенный наделъ, 
и „земли, пріобрЄтенньія вне казеннаго надела путемъ покупки, насле- 
дованія или даревія въ полную собственность“, подлежатъ обычному 
порядку наслЄдованія. Основной принципъ этого порядка—отсутствіе 
завещательная права и поколенный разделъ имущества поровну на 
нисходящихъ насдедниковъ обоего пола. По смерти родителей имуще
ство Длится на ихъ детей обоего пола поровну; внуки наследодателя, 
сколько бы ихъ ни было, получаютъ долю своего покойнаго родителя— 
сына или дочери наследодателя (право представленій). И у меннони
товъ есть тотъ же принципъ не делить двора-хозяйства.

Съ устраненіемь въ 186В году всехъ своеобразныхъ отличій въ 
наследственномъ праве поселянъ, колонисты подчинены русскому на
следственному праву, причемъ относительно меннонитовъ не сделано 
было никакой оговорки. Темъ не менее обычное право сохраняется у 
меннонитовъ въ полной силе, и еще не давно (2 — 3 года) милліон- 
ное состояніе знаменитаго г. Корнасъ разделено по обычному праву.



Иная судьба постигла наследственное право лютеранъ п католиковъ. 
Начала минората и общаго владенія носятъ весьма оригинальный, но 
не о б ы ч н ы й  характеръ: они скорее плодъ самостоятельной прави
тельственной регламентацій, чемъ заимствованія и изученія западно- 
европейскихъ Формъ. Темъ не менее до эпохи реформъ эти начала, 
благодаря неусыпной опеке правительства, находили себе примененіе 
вт. немецкихъ колошяхъ Новороссійскаго края. Начиная съ 60 годовъ 
подъ давлетемъ новыхъ судебныхъ и нотаріальньїхг учрежденій и 
крупныхъ частныхъ собственниковъ изъ колонистовъ, начала обще
ственной собственности и минората быстро уступаютъ свое место 
принципамъ полной личной собственности и общаго русскаго наслед
ственна™ права. Въ 70 годахъ исчезли послЄдніє следы минората.

Теперь колонисты (за исключешемъ меннонитовъ) въ разделе 
имущества и порядке этого раздела руководятся отчасти закономъ, 
отчасти теми обычаями, которые сложились во время опеки попечи- 
тельнаго комитета. Отецъ ничего не обязанъ давать сыну, отделивше
муся отъ него, но на практике онъ всегда даетъ ему и землю, и скотъ. 
Въ принципе, согласно русскому праву, колонисты признаютъ право 
отца завещать имущество кому угодно, но на практике наслЄдованіе 
определяется только законнымъ порядкомъ. Мать получаетъ '/7 часть 
недвижимаго и движимаго имущества, дочь недвижимаго и '/8 
движимаго; оетатокъ делится на сыновей поровну. Если за уплатой 
указныхъ долей матери и дочерямъ, доля сыновей будетъ меньше ихъ 
долей, то имущество делится на все.хъ сонаследниковъ поровну. Жен
щины обыкновенно получаютъ свою долю деньгами, хотя бываютъ ис- 
ключенія. Такъ въ Г охштєдтЄ одна старая дЬвица владЬетъ двумя 
„хозяйствами“.

По смерти отца семейства, все движимое и недвижимое имущество 
оценивается ценовщиками, назначенными мірским ь приговоромъ. После 
оценки назначается аукцюнъ, о которомъ разсылаются публикаціи въ 
сосЄдніє волости и города. Аукцюнъ производитъ сельскій староста. 
Земля вместе съ домомъ безъ дробленій переходить по оценке въ руки 
одного изъ наследников!., который обязанъ выплатить остальнымъ со- 
наследникамъ соответствующая части. Часто случается, что „хозяй 
ство“ остается у двухъ наследниковъ, которые и дедягъ его попо- 
ламъ (причемъ все черезполосные участки пашни делятся въ натуре 
пополамъ и черезполосица увеличивается); трети и четверти „хозяйства“ 
въ Мелитопольскомъ уЄздЄ встречаются весьма редко, благодаря тому, 
что миноратъ исчезъ весьма недавно. Движимое имущество продается 
по частямъ тому, кто больше даетъ; въ продажу идетъ скотъ, сЬно, 
посевъ на корню, хлебные запасы, инвентарь, одежда, утварь и пр.
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Утварь и одежда большею Частіш покупаются наследниками; сюотъ, 
хлебъ, сено сплошь и рядомъ переходять къ посторонним!. лицамъ. 
Деньги, вырученныя ртъ продажи наследственной массы за уплатой 
долговъ. лежахцихъ на имуществе и наследодателе, распределяются 
между сонаследниками по темъ долямъ, какія указаны выше.

Колонисты при поселеній получили 60 дес. на дворъ. Благодаря 
минорату, число безземельныхъ росло съ поразительной быстротой. Въ 
1841 году изъ 1045 дворовъ молочанско-колонистскаго округа было 
только 205 безземельныхъ, т. е. менее 20%*); нъ 1872 году при выдаче 
владенныхъ записей изъ 2887 дворовъ считалось 1331 безнадельный 
дворъ, т. е 46%. По X ревизіи въ молочанскомъ округе было 7479 
душъ м. п.; изъ нихъ 2998 душъ не имели наделовъ (40%). Въ 1872 
г. изъ 7119 рев. м. п. душъ уже 3710 душъ не имели наделовъ (52%), 
не смотря на то, что после X ревизіи попечительный комитетъ соз- 
далъ изъ безземельныхъ колонистовъ 6 новыхъ колоній и нарезалъ 
имъ по 60 дес. на дворъ, да,: кроме того, въ 29 колошяхъ на излиш- 
нихъ земляхъ образовалъ 354 маЗгенькихъ хозяйства (кІеіпхуігОізсЬаЙен) 
въ 12 дес. на дворъ и въ 60 годахъ посадилъ на нихъ безземельныхъ.

Въ 34 колоніях'ь Пришибской и ЭйгенФельдской волостей (колонія 
Чехоградъ, по особенностямъ землсвладенія, отсюда исключена) чис
лится 81,744 дес. удобной земли. Вся эта земля распределена, между 
хозяйствами; только 842 дес. оставлены во владеніи селъскихъ обществъ. 
По размеру землевладЄнія, хозяйства являются въ 2 Формахъ: ^гоаБ'тгОг- 
всЬаПеп въ 60 десятинъ, образованныя согласно манифесту 1793 г. и 
плану 1764 года, и Ыепшй-ВщсЬаПеп въ 12 десятинъ, созданный попе- 
чительнымъ комитетомъ въ 60 годахъ для безземельныхъ колонистовъ. 
Болынихъ хозяйства 1281; оне владеютъ 77,496 дес. Мадыхъ хозяйствъ 
354; оне владеютъ 4248 десятинами. Малыя хозяйства владеютъ только 
пахатной землей и толокой; садовъ, огородовъ и лйсовъ въ малыхъ 
хозяйствахъ совершенно нетъ; только некоторый хозяйства владеютъ 
усадебной землей, да и то въ незначительномъ размере. Пахатная 
земля малоземельныхъ отделена отъ пашни большеземельныхъ; толока 
не разделена. Размеръ пахоти у малоземельныхъ колеблется отъ 8 до 
12 десятинъ; въ среднемъ выводе 9,64 десятины; размер ь толоки колеб
лется отъ 0 до 4 дес., въ среднемъ выводе около 2,5 десятинъ.

Особые огороды встречаются только въ 8 колошяхъ, подъ ними 
193 дес. земли; размеръ огородовъ въ разныхъ колошяхъ колеблется

*) Эти данный, взятия изч. владенныхъ записей и у Клауса, далеко нельзя счи
тать точными, хотя по нимъ во всякомъ случае мы вправе заключать о росте без
земельныхъ.
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отъ Va Д° 2 дес. иа одно grosswirthschalt. Земли, отведенной подъ сады 
(въ И колотяхъ н*тъ садовой земли), хотя далеко не всегда занятой 
Фруктовыми насажденіями. 666,5 дес., по 'Д — 1 десятин* въ разныхъ 
колотяхъ на одно grosswirthSchaft. Подъ л*са отведено (и то же не 
все занято) 725 дес. по V2—1 десятин* въ разныхъ колотяхъ на одно 
grosswirthschaft. Въ каждой колоній разм*ръ л*совъ, садовъ и огоро- 
довъ совершенно одинаковъ для каждаго grosswirthschafl. Отводъ 
производился обществомъ, согласно предписанію попечительная ко
митета.

Вс* эти угодья находятся въ подворно-насл*детвенномъ разд*льномъ 
влад*ніи и никакими переверсткамъ не подлежатъ.

Подъ пашней находится 53,484 дес. (въ томъ числ* 3,414 дес. 
klemwirth’oBn):, по разными колоніями разм*ръ пашни колеблется отъ 
31 до 47 дес., и въ ереднемь вывод* 39 десятини на одно grosswirth- 
scliaft. Пахатная земля каждой колоній находится въ разд*льномъ 
подворно-насл*детвенномъ и черезполосномъ влад*ніи вс*хъ gross- 
wirth’oBH общины (pro rata divisa). Черезполосица ужасная: въ 
н*которыхъ колоніяхи (Блюменталь) 40-десятинный над*лъ пашни раз- 
бросанъ въ 40 разныхъ м*стахъ; при двухъ-трехъ grosswirthschaft’axn 
у одного домовлад*льца, они получаетъ пахатные участки въ 80—120 
различныхъ м*стахъ. Наименьшая черезполосица въ Гутертал*, гд* вла- 
д*лецъ grosswirthschaft’a получаетъ пашню въ 16 м*стахъ. Въ среднемъ 
вывод* каждое хозяйство получаетъ землю (39 дес.) въ 28 черезполосно 
расположенныхъ м*стахъ. Минимальный разм*ръ черезполоснаго участка 
200 кв. сажень (ТиФенбрунъ), максимальный разм*ръ только въ 2 ко
лоніяхи выше 4 десятини ( Р єйхєнсфєльди— 5 ‘/з и Гутерталь 12'/» дес.) 
у kleinwirth’oBH въ разныхъ колоніяхи пашня (8—12 дес.) находится 
въ 4—15 черезполосныхъ участкахъ, въ среднемъ вывод* въ 8 поло- 
сахъ. Пахатная земля klemwirth’oBH каждой колоній находится въ ихъ 
разд*лъномъ подворно-насл*дственномъ и черезполосномъ влад*ніи (но 
отд*льно отъ grosswirth’oBn). Въ 34 колоніяхи подъ толокой находится 
23,512 дес. Толока каждой колоти находится въ общемъ, неразд*ль- 
номъ и пропорціональноми подворно-наслЬдственномъ влад*ніи (pro 
rata indivisa) вс*хъ grosswirth’oBH и kleinwirth’oBH колоній. Толока 
образуется путемъ отр*зки въ общее влад*ніе 10— 22,25 десятини (въ 
разныхъ колотяхъ) отъ каждаго grosswirthschaft’a (въ 60 десятини) и 
2—4 десятипъ отъ каждаго kleimvirthschaft’a въ 12 дес. Въ среднемъ 
по вс*мъ колоніями вывод* подъ толоку отведено 17,7 дес. отъ каждаго 
grosswirthschaft’a и 2,5 дес. отъ каждаго kleinwirthschaft’a. На сход* 
общество опред*ляетъ сколько голови скота можетъ выгонять каждое 
хозяйство малое и большое на общій выгони. Обыкновенно на каждую
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голову крупнаго скота полагается одна десятина толоки. Grosswirth- 
»chaffы разныхъ колоній посылаютъ на выгонъ отъ 10 до 26 головъ на 
одно хозяйство, a kleinwirtschaffw отъ 2 до 4 головъ. Въ 7 колошяхъ, 
благодаря обилію земель, негодныхъ для хлебопашества, общество 
дозволяетъ водить овецъ на мірской выгонъ, при чемъ 4 овцы счи
таются за 1 голову крупнаго скота. Хозяева, которые имЬютъ скота 
больше нормы, ДОЛЖНЫ ИЗЛИШНІЙ скотъ или отгонять на сторону или, 
пуская его на мірской выгонъ, выплачивать 17 , рубля и более за каж
дую лишнюю голову темъ хозяевамъ, у которыхъ скота меньше нормы.

Въ нынешнемъ 84 году Карлсруэ сделало отступленіе отъ этого 
обычая, постановивъ, что излишній скотъ нельзя допускать на выгонъ, 
и лица, не имЄюіція нормальнаго количества скота, лишены права еда- 
вата свою толоку въ аренду темъ, у кого скота более нормы. Такое 
постановленіе въ корне подрываетъ принципъ общаго паеваго владе- 
нія. Хозяинъ, не имЄющій скота, долженъ даромъ отдать свои 9 дес. 
толоки для пользованія темъ хозяевамъ, которые имЄють нормальное 
количество скота, лишаясь такимъ образомъ ежегодно 18 рублей сер. 
Это постановленіе вызвало целую бурю среди бедняковъ, и мы не 
знаемъ, приведено-ли оно въ исполненіе.

Въ колоній бейнау 16 kleinwirth’oBb пашутъ все свои 12 дес. и 
за пользованіе выгономъ выпдачиваютъ grosswirth‘aмъ по 5 руб. за 
голову. Такая высокая плата можетъ быть объяснена лишь враждой между 
grosswirth‘aMH и kleinwirth‘aMH, которая выражается въ целомъ ряде 
стЄснєній для последнихъ. Такъ kleinwirtlfbi обыкновенно не имеютъ 
права пользоваться общественными жеребцами и бугаями и за каждую 
кобылу и корову, отправленную на мірской выгонъ, гдЄ онЄ мо- 
гутъ пользоваться услугами производителей, платятъ ежегодно 3 руб. 
grosswirthtaMb.

Сенокосы (1249 дес.) встречаются только въ 11 колошяхъ, который 
подъ нихъ отводятъ 7а—5 дес. на каждое grosswirthschaft. Сенокосъ 
находится въ общемъ паевомъ владЬніи съ ежегодными переверстками. 
Ежегодно колонія делитъ сенокосъ на несколько геванновъ, смотря по 
качеству травы. Каждый геваннъ делится на столько равныхъ частей, 
сколько значится въ колоній хозяйству эти участки означаются ко
лышками съ Ж№. Староста заготовляетъ бумажные жеребья за такими 
же «NKNj и высылаетъ ихъ на столъ въ сельскомъ правленій. Домохо
зяева подходятъ по очереди и разбираютъ жеребья, которые указыва- 
ютъ кому какіе участки косить. HalbwirOfbi (владельцы полухозяйствъ) 
соединяются попарно и вынимаютъ одинъ жребій, а затемъ уже сами 
дедятъ между собою участки пополамъ.
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Кроме 81.744 дес., о которыхъ мы говорили, во влядЄнін Пригаиб- 
ской и ЭйгенФельдекой волостей состоите. 6,596,3 дес. такъ называема- 
го ,.овчариаго участка“ и до 30 дес. лесныхъ и садовыхъ плантацій. 
Эта земля распределена между колоніями по числу хозяйствъ, но такое 
дЄлєніє не им-Ьетъ практическаго значенія. Угодья овчарнаго участка 
съ публичныхъ торговъ сдаются въ аренду окрестнымъ крестьянамъ и 
колонистамъ, а вырученныя деньги идутъ ір  покупку земли для без- 
земельныхъ колонистовъ Пришибской и ЭйгенФельдекой волостей.

Общественный аренды встречаются въ двухъ колошяхъ. Пользова- 
ніе арендной землей и уплата денегъ разверстываются также на ^хо
зяйства“. Колонія Гохгеймъ взяла въ аренду на 1884 годъ у местнаго 
помещика 1,476 дес. пашни и 478 дес. выгона за 11,221 р. 66 к! Эту 
землю, взятую всемъ обществомъ за круговою порукой, колонія дблитъ 
на 40 равныхъ участковъ, по 33 дес., изъ коихъ 10 десятинъ оставля
ются подъ выгонъ. Выгонъ находится въ общемъ владеніи, и каждый 
пайщикъ-арендаторъ вправе выгонять на него 9 штукъ скота. Осталь
ная арендная земля сдается окрестнымъ поселянамъ. Другая колонія 
Дармштадтъ арендуетъ 734 дес. казенной земли за 1,162 руб. 47» к. 
300 дес. земли разделено на 50 „хозяйствъ“, по 6 дес., съ правомъ 
пахать половину, а остальныя 34,4 дес. сдаются въ аренду соседнимъ 
крестьянамъ.

Отчужденіе „хозяйства“ (коленнаго надела съ постройкою) допу
скается только съ согласія общества. Колонисты всегда даютъ приго- 
воръ на продажу участковъ въ руки односельцевъ, но не позволяют*, 
продавать землю постороннимъ лицамъ. Этотъ законъ также легко об
ходится, какъ мы видели это въ Чехограде. Въ Молочанскомъ округе 
уже было несколько случаевъ продажи участковъ дворянамъ, мЬща- 
намъ и русскимъ крестьянамъ. Постороннія лица, купившія участки 
въ колоній, пользуются правомъ голоса на сходе домохозяевъ и под
чиняются всемъ хозяйственнымъ распоряжешямъ общества.

Въ последнее время среди колонистовъ Мелитопольскаго уезда, осо
бенно у владельцевъ несколькихъ хозяйствъ, происходить сильное дви
жете противъ общаго владенія съ черезполосными участками-, многіе 
желаютъ нарезать 50 десятинные участки въ одинъ отрубъ, уничтожить 
обязательный севооборотъ, обіцій выгонъ и сенокосъ, словомъ пе- 
рейдти къ полной частной собственности.

Мінової



76  -

И.
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ФОРМЪ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

Раснреділеніе земельных’!, угодій но формамъ владінія.— Усадебная земля.—Л ісь,— 
С’йнокосъ.—Выгонъ.—Пашня.—Черезполосица.—Переделы и жеребьевки.—Раскладоч
ный единицы.—Убылыя души,—Положеніе вдовъ и сироть.— Общественный запашки.— 
Мірскія купли и аренды.—Форма землевладЬнія въ ряду другихъ экономическихъ фак- 

торовь: наділа, рабочаго состава и скота.

По даннымъ Уіздной Земской Управы за 1883 годъ, въ Мелито- 
польскомъ у ізд і числится 1.130.171,5 десятинъ земли, подлежащей зем 
скому обложенію. Изъ этого числа во владініи сельскихъ обществъ 
состоитъ 731,312 десятинъ*) земли, т. е. 64,7#/0 всей площади уіззда; 
вся остальная земля принадлежать казні, церкви и частнымъ владіль- 
цамъ.

Земля, отведенная въ надФлъ сельскимъ обществамъ, такъ распре
деляется по Формамъ владінія:
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*) Управа считаеп, у сельскихъ обществъ 726325 дес.; къ этому числу мы присоеди
нили 4987 дес. земли отведенной въ иадЬлъ иолякамъ Петровки и Косаговки &Ьро- 
гозской волости.
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40 колоній или 29°/в всехъ селеній уЄзда владЬютъ землею подвор- 
ио, у остальныхъ 99 селеній, или 71°/0, общинное владеніе. По размеру 
землевладЄнія община занимаетъ 55% всей площади Мелитопольскаго 
уЬзда (624948: 1130171,5 =  Х: 100); по отношенію къ землямъ, отве- 
деннымъ въ над'Ьлъ крестьянамъ и колонистамъ. общинное кладете 
даетъ 85,5 %• Среди разныхъ модиФикацій общиннаго строя преобла- 
даетъ наличная раскладка по мужскимъ душамъ (она занимаетъ 68,7 % 
всей крестьянской и колонистской земли), т. е. такая Форма, где прин- 
ципъ уравнительная распределена земли сообразно съ потребностями 
и силами семьи доведенъ до высшей степени (если не считать весьма 
редкую въ Россіи раскладку по ■Ьдокамъ, т. е. по душамъ обоего пола).

Сплошь и рядомъ одно и то же сельское общество, распределяя 
землю между своими членами, устанавливаетъ совершенно различные 
Формы владенія для разныхъ угодій. Въ то время, какъ пашня и сЄно- 
косъ делятся по наличнымъ или ревизскимъ душамъ м. п., усадебная 
земля распределяется посемейно (или поровну, или „кто сколько 
захватилъ11), леса и часть садовъ находятся въ л и ч н о й  с о б с т в е н 
н о с т и ,  а выгономъ пользуются сообща на захватномъ праве. Это 
разнообразіе принциповъ, примЬняемыхъ въ одномъ и томъ же общ е
стве, вынуждаетъ насъ разсмотреть Формы землевладЄнія по угбдьямъ.

Подъ усадьбами, садами и огородами считается 34,847,5 дес., т. е. 
мєнЄє 4% всего надела, отведеннаго крестьянамъ и колонистамъ. Дан
ный по большинству селеній относятся къ началу 60 или 70 годовъ, 
а при быстромъ росте деревень, развитіи огородной и садовой куль 
туры за послЄднія два дєсятилЄтія, есть полное основаніе считать подъ 
усадьбами, садами и спеціальними огородами (не считая баштановъ и 
огородныхъ овощей, посаженныхъ въ поляхъ), не мєнЄє 50,000 десят. 
земли.

Изъ указанной нами цифры 2,037,5 дес. (мєнЄє 6%) находится подъ 
усадьбами, садами и огородами немецкихъ колоній Пришибской и Эйген- 
фєльдскоЙ волостей. Подъ садами у колонистовъ 666,5 дес. и 193 дес. 
подъ спеціальньїми огородами. Вся земля эта находится въ подворно- 
наследственномъ владеніи кгозздуігОі ’овь. Остальныя 32,810 дес. уса
дебной земли, за исключешемъ нЄскольких ь согъ десятинъ 5 болгарскихъ 
и русскихъ колоній, состоять во владеніи 99 общинъ. Чтобы выде
лить изъ общаго итога сады и огороды, для этого у насъ нетъ дан- 
ныхъ, но во всякомъ случае сады и огороды занимаютъ не мєнЄє по
ловины всей усадебной земли, т. е. 16,000 дрс. Садоводство и огород
ничество развито въ широкихъ размерахъ въ Знаменской, Белозерской 
и ТерпЄніевской волостяхъ. Въ 3 селешяхъ: Б. Знаменке, Б. БЬлозер- 
ке и В. БЄлозеркЄ спеціальними огородами занято 3,701 дес. Въ одномъ
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только селеній В. Знаменке подъ виноградниками и Фруктовыми садами 
лежитъ 1,149 дес.

Оставляя открытыми вопроси о количестве земли, находящейся 
подъ планами, садами и огородами, обратимся къ Формамъ владенін 
угодьями.

Немецкое владеніе усадьбами не представлявсь никакихъ особыхъ 
о сложно, ній: они владеютъ равными планами по числу хозяйствъ. какъ 
ими нарезало начальство.

Въ 4 русскихъ общинахъ (Знаменке, Каменка, Козіяре и Песча- 
номъ) 214 десятинъ садови и виногрндниковъ сосгавляютъ л и ч н у ю  
с о б с т в е н н о с т ь  отдельныхъ лицъ, какъ вто и значится во влад'Ьн- 
ныхЪ записяхъ. Вто такъ называемые ,.палатскіе сады11, насажденные 
отдельными крестьянами на пуетопорожнихъ общественныхъ земляхъ. 
Подобный насажденія, по распоряжегіію палаты государств, имуществъ, 
поступали въ полную собственность шЬхъ. кто ихъ садилъ.

У русскихъ крестьянъ усадьбы,не равны. Мы знаемъ только одинъ 
случай въ д. Федоровке. где планй и садовыя плантацій нарезались 
поровну местной администраціей. Затемъ старожилы ПІульговки и Ти- 
машёвки помнятъ, что въ старину,’ когда хутора слились въ селенія, 
общество также нарезало планы. Очень можешь быть, подобный на
резки бывали и въ другихъ селеніяхи, но во всякомъ случае въ ста- 
рыхъ слободахъ подобная нарезка была явлешемъ иеключительнымъ. 
ОбщиМъ правиломъ. которое практиковалось до самого послЄдняго вре
мени, были захвати свободныхъ мipcкиxъ земель подъ усадьбы и сады 
въ подворно-наследственную собственность отдельныхъ домохозяевъ съ 
правомъ продажи захваченныхъ земель не только о дносельцамъ-крестья
нами, но й лицаМъ посторонними, не принадлежащимъ къ составу 
общества.

Такимъ путемъ въ большихъ и старыхъ слободахъ, изстари привле- 
кавшихъ къ себе массы торговаго и промышленная люда, значитель
ная доля усадебной земли перешла въ руки лицъ, не принадлежащихъ 
къ составу сельская общества. Въ Геническе 7 дворовъ мйщанъ, куп- 
цовъ и дворянъ оттягали судомъ, на основаній давностнаго и безспор- 
наго владЬнія, до 6 десятинъ усадебной мірской земли. Кроме того, 
47 постороннихъ .гацъ владеютъ безспорно более 10 летъ 40 десяти
нами мірской усадебной земли, хотя еще и не введены во владеніе. 
Въ Ново-Григорьевке, основанной въ 1860 году, до 20 усадебъ захва
чено и куплено посторонними лицами. Въ В. Лепатихе 72 усадьбы при
надлежать постороннимъ лицамъ-евреямъ и русскими купцами и меща- 
-iptKi.r.t.i .3  .•!v. чянЬ' : / .!••*•• І; .гЯ і /ятаоі  ; і'м.ггі'><т; > • г*.»Т і
•гконго <г11 .*івд {ОЇ.Є откніїї, і;лні,оцото нкші.и.ш/idU'J а яірчкоьЛ гІ ТІ н Л я
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намъ. Еще больше усадебныхъ мйстъ захвачено и куплено посторон
ними лицами въ Знаменні, Каменкі, Михайловкі, Рубановкі и другихъ 
торговыхъ слободахъ. Подобный переходъ мірсвой усадебной земли 
былъ санкщонированъ закономъ. Въ приложеніи къ вдадйшнымъ запи 
сямъ сказано, что участковъ, „занятыхъ водворившимися и обстроив
шимися на усадебныхъ земляхъ въ селешяхъ государственныхъ кресть- 
янъ, до изданія Высочайшаго указа, 24 ноября, 1866 года, купцами, 
міщанами или лицами другихъ сословий, безъ заключенія съ крестьян
скими обществам! нисьменныхъ срочныхъ договоровъ, местный крестьян- 
скія общества не вправі ньіні ни отбирать, ни требовать уплаты обро
ка за участки, владіемьіе этими лицами безплатно, ни возвышать 
вносимыхъ ими въ пользу сихъ обществъ платежей за сказанные 
участки“. Этимъ закономъ воспользовались и т і  лица, когорыя купили 
или арендуюсь дома послі 1866 года, отказывая обществу въ уплаті 
денегъ „за проживательетво“.

Только въ посліднее деснтилітіе, почувствовавъ всі невыгоды при
сутствия въ обіцестві чуждыхъ элементовъ, крестьяне взялись за умъ 
и на основаній 170 ст. устава о благоустройстві въ казенныхъ се
лені яхъ дозволяютъ передачу усадебной осідлостб не иначе, Какъ по 
мірскому приговору. Въ то же время вновь возникающая поселенія стали 
нарізать по мірскому согласно вciмъ домохозяевамъ равные планы, и 
во всЪхъ рішительно общинахъ вьіділі „плановъ“ для отдідившихся 
семей сталъ производиться міромь, а захватъ отошелъ въ область пре- 
даній. Вмісті съ тiмъ, въ виду умаленій земли и широкаго развитія 
садоводства и огородничества на захваченныхъ и крайне не равныхъ 
усадьбахъ, въ 70 годахъ въ болынинствй общинъ обнаруживается стрем- 
леніе уравнять усадьбы путемъ періодическихь нереділовь. Передільї 
усадебъ, садовъ и огородовъ нигді не совершаются въ натурі, какъ 
передільї сінокоса и пашни, а путемъ „вьіворачиванія“ (вычитан ія) 
усадебной земли изъ пашни или толоки. Если передйдъ опреділиль 
5 дес. пашни и усадьбы на душу, то домохозяинъ, владіющій 2 дес. 
усадьбы, получаетъ 3 дес. пашни на душу, а владіющій одной десяти
ной усадьбы получаетъ 4 дес. пашни и т. д.

Мы -имйемъ точныя данныяпо 33 русскимъ общинамъеъ 13,532,6 дес. 
усадебной земли. Ч и сл о  д еся т н н ъ

усадебное земли.
Изъ нихъ выверстывается усадь

ба изъ пашни . . . . . . . .  въ 24 сел. 73% 10,215 76%
Не выверстывается.....................въ 9 сел. 27% 3,317,6 24%

~ 33 100% 13,432,6 100%
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Эти данныя заставляютъ насъ считать выворачиваше усадебной зем
ли изъ пашни или толоки преобладающимъ явлешемъ. Не подлежать 
сомн’Ьнш, что въ ближайшемъ будущемъ и те общины, который остав- 
ляютъ усадебную землю вне сферы перюдическихъ переделовъ, при- 
бегнутъ „къ выворачивашкг1, и тогда столь долго чтимое право пер- 
ваго захвата найдетъ для себя надлежащей коррективъ.

Выворачивая усадьбы, большинство придерживается подушной рас
кладки усадебныхъ земель, какая применяется и къ пахатнымъ угодь- 
ямъ: только немнопя общины принимаютъ совершенно одинаковый и 
равный для веЬхъ дворовъ размеръ усадьбы (V,, */» или 1 десят. на 
дворъ), сколько бы ни было у домохозяина раскладочныхъ душъ.

Не смотря на такое выворачиваше усадебъ, находится не мало охот* 
никовъ прюбретать планы не съ целда постройки и разведешя са- 
довъ и огородовъ, а въ виду иныхъ соображенШ. Вдовы, который дер- 
жатъ землю до передела, зятья, принятые въ семью изъ чужой де
ревни или изъ другаго не крестьянскаго сослов1я, опасаясь весьма ос
новательно, что при новомъ Переделе они лишатся земли своихъ 
умершихъ мужа или тестя, торопятся променять свой душевой наделъ 
пахатной земли на планъ другаго крестьянина, при чемъ часто 2—Здес. 
пашни идутъ за 1 дес. усадьбы. Благодаря такому маневру, лица, 
неимеюшдя права владеть м1рскою землею, оказываются владельцами 
2—3 и более десятинъ прекрасной усадебной земли, которая даже отъ 
передела ускользаетъ. Понятно, что промены возбуждаютъ целую 
массу ссоръ и недоразумений въ среде м1ра. Сплошь и рядомъ обще
ство вычитаетъ изъ душеваго надела у променщика—крестьянина и 
планъ, который онъ отдалъ, и пахатную землю, которую онъ взялъ 
за планъ.

Съ другой стороны весьма мнопя вновь отделивиняся семьи, солда
ты, вернувппеся изъ службы, требуютъ у общества планы не для по
стройки тамъ избы, а съ целио получить всегда более плодородную и 
ближе къ селенно расположенную землю вместо далекой и неудоб
ной степной пашни. Получивши такой планъ, домохозяинъ или самъ 
его пашетъ, или еще чаще сдаетъ его въ аренду для посева за цену въ 1‘/а— 
2 раза более высокую, чемъ какая дается за степную пашню. Эти 
проделки съ м!рскими планами заставили Федоровское общество Терпе- 
шевской волости составить приговоръ, въ которомъ сказано, что при 
отводе земли подъ усадьбу (1 дес.) отведенная земля вычитается 
изъ пахатной, а новый владелецъ плана обязанъ застроить его вте
чете того же года, а если не застроить, то ежегодно платить обще
ству 25 р. за планъ.
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Въ МатвеевкЬ съ 1878 г. до 1884 г. усадьбы для вновь образовав
шихся домохозяевъ нарезывали изъ толоки, а взаменъ того у нихгь 
отрезывалась въ пользу общества распашная земля. Теперь же (84 г»), 
кань и до 1878 г. усадьбы изъ толоки вырезываются вновь за едино
вр е м е н н ы й  взносъ обществу б р. 25 коп.

Изъ 731,312 дес. земли, отведенной въ наделъ крестьянамъ и коло- 
нистамъ, лесомъ занято до 4,307 десятинъ (менЬе 0,6 °/0)- Изъ этой лЬсной 
площади 725 дес. находится въ наделе немецкихъ колоній, а осталь- 
ныя 3,582,3 дес. въ 10 русскихъ казенныхъ селешяхъ, расположенныхъ 
по берегамъ Днепра и Молочной. 725 дес. (16,8%) леса, прииадлежа- 
щихъ нЬмецкимъ колоніямь, находятся въ подворно-наследственномъ 
вдаденіи gl'08Swil•th’oвъ• на каждое gгosswil•th8cllal't приходится отъ ‘/* до 
1 десятины леса.

761,5 дес. (17,7 '/„) леса въ селеніях ь: Ефремовне, Казіяре, Песчаномъ, 
Тамбовке и 1'ерпЄніи, находятся въ л и ч н о й  собственности отдбль- 
ныхъ домохозяевъ. 2,820,8 дес. (65,5%) леса селеній Каменки, 
Знаменки, Водянаго, ДнЄпровки, Вол. Лепашихи и ТерпЬнія состоять 
въ общииномъ владеніи и подлежать періодическимь переделами по 
наличными душамъ м. пода.

Все 761,5 дес. леса личной собственности суть искусственный насаж 
денія („шелюжныя плантацій-1), результатъ труда отдельныхъ домо
хозяевъ, почему онЄ и обществомъ, и мировыми посредниками, исклю
чившими ихъ во владенныхъ записяхъ изъ земель общинной собствен
ности, считаются лесами частныхъ владЬльцевъ. Ііроисхожденіе этихъ 
десовъ лучше всего выясняется на примере с. Тамбовки, где числит
ся 60,9 дес. шелюга (ветлы), находящегося въ личной собственности от- 

4 дельныхъ домохозяевъ.
Первый самый маленькій шелюгъ посаженъ въ 51 году только 9 до

мохозяевами^ тогда каждый садилъ, сколько хотйлъ. Около 1866 года 
общество разделило участокъ неудобной земли на ревизекія души и 
предоставило каждому домохозяину засаживать самостоятельно достав
шійся ему пай. Владенная запись 1872 года признала и первое, и вто
рое насажденіе, въ количестве 40,9 дес., состоящимъ въ личной соб
ственности. Въ 1876 г. общество поделило еще кусокъ неудобной земли 
въ 20 дес. на наличныя м, п. души передела 1873 года и предоставило 
его засаживать домохозяевамъ. Таким/» образомъ изъ 60,9 дес. шелюга 
небольшая его доля находится во владеніи 9 домохозяевъ, около 35 
дес. во владеніи всЄхь ревизскихъ душъ м. п. и 20 дес. во владеніи 
налнчныхъ душъ м. п. 1873 года.

Не смотря на различный характеръ происхожденія шелюга, весь 
онъ находится въ нодворно-наслЄдственномь владеніи и переделу не

6
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нодлежитъ. 2820,8 дес. находятся въ общинномъ владЬніи. Только 321 
дее. леса с. Терп'Ьнін насаждены искусственно, а все леса, располо
женные по берегу Днепра, насаждены природой. Вся эта лесная пло
щадь періодически переделяется на то же число наличныхъ м. пола 
душъ, на который делится пашня. Перюдъ, отдЄляющій одну вырубку 
отъ другой, довольно короткій. Въ ДнЄпровкЄ черезъ каждые 3 года 
мечутъ жеребья на 266 дес. лозняку. Въ В. Знаменке лесъ делятъ летъ 
черезъ 6—7. На 6 надельныхъ душъ здесь приходится 2 брички лозы и 2 
брички кольевъ.За самовольную порубку общество налагаетъ 8 р. штрафа.

Изъ 731.312 дес. земли, отведенной въ наделъ крестьянамъ и коло- 
нистамъ, подъ сенокосомъ лежите до 26,627,7 дес. ( 3 , 6  %)• Изъ этого 
количества 1249 дес. принадлежитъ 11 немецким!» колошямъ и 1364,7 
дес. двумъ болгарскимъ колошямъ. Все эти 2613,7 дес. (менее Ю°/0) 
находятся въ общемъ и пропорціональномь подворно-наследственномъ 
владеніи всехъ домохозяевъ (рго rata indivisa), которые ежегодно дЬ- 
лятъ сенокосъ на участки и мечутъ жеребья. 24014 дес. (болЄе 90%) 
сенокоса состоитъ въ общинномъ владеніи 21 селеній’, изъ нихъ 1987 
дес. (Ефремовна, Владиміровки, Акимовки и Ново-Успеновки) делятся 
ежегодно по ревизскимъ м. п. душамъ, а 22,027 дес. 17 общинъ де
лятся ежегодно по темъ же наличнымъ м. п. душамъ, по какимъ раз
делена пахатная земля. Для иллюстраціи укажемъ на технику передела 
сенокосовъ въ селе Троицкомъ, ТерпЄніевской волости. Здесь счи
тается 955 раскладочныхъ душъ (наличныхъ м. п. передела 1880 года). 
Все эти 955 душъ делятся на 80 десятковъ. На столько же десятковъ 
делится ежегодно въ натуре и сенокосъ. Каждый изъ 80 участковъ 
отмечается особымч» №•, жеребьевка указываетъ какому изъ 80 десят
ковъ какой участокъ косить. Между домохозяевами десятка жеребьевъ 
уже не мечутъ, а отмериваютъ на каждую раскладочную душу по 2 
сажня сенокоса въ ширину и 120 саж. въ длину. На мірскомгь лугу 
накашиваютъ до 80 пудовъ сена на душу. Въ В. Знаменке плавни 
делятъ сначала на сотни и мечутъ жеребій, а затЬмъ уже каждая сотня 
вторично бросаетъ жеребій между домохозяевами.

Подъ выгономъ 98 селеній (въ Косаговке размЬръ выгона нєизвЄ- 
стенъ) числится до 127,833,7 дес., т. е. 17,4°/0 всей крестьянской и 
колонистской надельной земли.

29,850 десятинъ толоки въ наделахъ немецкихъ, болгарскихъ, 
чешскихъ и русскихъ колонистовъ находятся въ общемъ нераз- 
дельномъ и паевомъ пользованіи домохозяевъ. Въ колоній Чехо- 
градъ наследственные паи неравны и определяются числомъ ре- 
визскихъ душъ м. п., какое значилось въ каждой семье при выдаче 
владенныхъ записей. Во всехъ остальныхъ колошяхъ наследственные
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паи были первоначально равны и нарезаны посемейно. Съ течешемъ 
времени некоторые паи разделились пополамъ, а другие соединились 
въ однехъ рукахъ. У kleinwirt Ь'овъ немецких!, кологпй паи значительно 
меньше подворныхъ паевъ grosswirth’oBT>.

188 дес. выгона б. крепостной общины Нижняго Рогачика разделе
ны на подворные участки („розданы на руки“), по числу ревизскихъ 
душъ уставной грамоты, съ правомъ каждаго домохозяина делать лю
бое употреблеше изъ своего участка толоки: пахать его, пускать 
скотъ или сдать въ аренду. Такпмъ образомъ въ подворномъ владей in 
находится 30,038 дес. или около 24°/0 всего выгона.

Остальной выгонъ въ размере 97,795 десятинъ (76%) находится въ 
общинномъ и нераздельномъ владенш. Для 58 общинъ мы можемъ ука
зать yc.ioßia общпннаго владения въ 40 общинахъ съ 46,209,5 дес. вы
гона. Къ пользованию применяются те же перюдичесше переделы, ка
ким:. подвергается пашня.

Въ этихъ 40 общинахъ право пользовашя общественнымъ выгономъ 
для каждаго домохозяина пропорцюналъно владенш пахатной зем
лей. Община постановляетъ на сходе, что на каждую раскладочную 
единицу—д у ш у  можно выпускать столько-то скота, напримеръ 5 го
лова крупнаго скота и 10 мелкаго, и тогда двудушникъ имеетъ право 
пасти 10 крупнаго и 20 мелкаго, трехдушникъ—15 крупнаго и 30 
мелкаго, пятидушнпкъ—25 крупнаго 50 мелкаго, десятидушнпкъ—50 
крупнаго и 100 мелкаго, и т. д. При такомъ порядке, ясно, что и вы
гонъ находится въ общинномъ владенш съ перюдическими переделами, 
совпадающими съ разделомъ пашни.

Все переделы пахатной земли, по какимъ бы то ни было душамъ, 
ео ipso отражаются и на пользовании выгономъ.

Вся разница въ Формахъ владешя пашней и выгономъ носитъ внеш
ни! характеръ и вызвана сельско хозяйственными соображешями. Иа- 
хатная земля делится въ н а т у р е  и каждый домохозяинъ владеетъ и 
пользуется ею пропорционально числу душъ и о т д е л ь н о  ОТЪ Дру
гих!. (pro rata divisa), выгонъ же делится на умственныя части и 
каждый владеетъ имъ н е р а з д е л ь н о  съ другими, но пользуется так
же нропорщонально числу душъ (pro rata indivisa).

Въ большинстве общинъ на надельную душу позволяют!, выгонять 
5 крупнаго скота и отъ 5 до 10 мелкаго. Въ некоторыхъ общинахъ, 
где толоки мало, выпускают!, меньше. Такъ въ Федоровке (% дес. вы
гона на нал. м. п. душу) можно выпускать на душу 2 лошади, 1 ро
гатую и 3 овцьц въ МатвеевкЬ 4 крупнаго и 4 мелкаго. Въ другихъ 
селетяхъ напротивъ позволяютъ пускать более 5 головъ. Въ Ефремов
не выпускаютъ 7 крупнаго и 10 мелкаго скота, въ Давидовне 6 рога-

6*
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таго и 6 овец ь. Въ большинства селеній допускается замена кругшаго 
скота мелкимь. причемъ разное въ разныхъ селеніяхь количество мел- 
каго скота приравнивается 1 годов* круннаго. Такь въ Ефремовы* 2 
штуки мелкаго скота приравниваются 1 голов* крупнаго, въ Троицком* 
3 мелкаго=1 круннаго.

Въ другихъ общинахъ замена крупнаго скота мелкимь совсем* не 
допускается въ виду того, что мелкій скотъ слишкомъ в ы б и в а е т *  
т о л о к у ,  т. е. и ногами вытаптывает*, да и самую мелкую траву сры- 
ваетъ губами нм*ст* съ корнемъ, тогда какъ крупный скотъ зубами и 
языкомъ отрывает* лишь верхушки. Замена не допускается въ Тамбов- 
к*, ТерпЬніи, Семеновк*, МатвЬевк*.

Некоторый селенія, какъ Рубановка и Б. Знаменка, позволяя вы
пускать на мірскую толоку любое количество крупнаго скота, ограни- 
чиваютъ число овець въ Рубановк* 10-тью, а въ Б. Знаменка 5-тью 

^ на раскладочную душу.
Зд*сь мы должны заметить, что въ селенінхт. съ налично-ревизскою 

раскладкою, какъ Николаевна и Н. Торгай, пользованіе міреким* выго- 
номъ пропорціонально только числу ж и в ы х ъ а к т о в ы х ъ  и р е в и з- 
с к и х ъ  душъ, наличный же души, владЬя пашней, въ пользованіи мір
скимь выгономъ никакого участія не принимают*.

Некоторый селенія совсем* не допускаютъ пасти на мірской то
лок* лишній скотъ сверхъ душеваго. Такь въ Нижнихъ Торгаяхъ преж
де за каждую лишнюю скотину сверхъ нормы (5 кр. и 5 овецъ) 
платили штраа>ъ въ пользу общества, а теперь и совсем* не позволя- 
ютъ пускать лишній скотъ: „паши (выгона) мало11. Однако большин
ство селеній позволяетъ выпускать лишній скотъ, но только за каж
дую лишнюю голову общество беретъ въ мірской капитал* штраФъ или 
плату за пользованіе толокой. Для этой цели составляются и прове
ряются списки, въ которыхъ записан* весь скотъ домохозяев*. Размер* 
штрафа за излишній скотъ колеблется въ разныхъ общинахъ отъ I 1/* до 
4 руб. въ годъ за крупную, а за мелкую почти всегда 1 руб. Только 
въФедоровк* плата за овцу и крупный скотъ одинаково 1 р., а въ Мат
веева* 75 к. за голову мелкаго скота. Съ сосуновъ платы не берутъ.

Бъ 18 общинахъ съ 41,573,з дес. выгонъ не подвергается періоди- 
ческимъ переделам*, а состоитъ въ нераздельном* пользованіи всех* 
членовъ безъ всяких* ограниченій въ прав* выпаса. Домохознинъ од- 
нодушникъ можетъ выпускать на толоку бод*е скота, ч*мъ десяти- 
душникъ, не выплачивая за это никакого штрафа. Эта Форма иользо- 
ванія выгономъ, которая практикуется во всей центральной Россіи, 
гд* переделы выгона неизвестны, есть древняя Форма з а х в а т н а г о  
п о л ь з о в а н і я .  Она отличается отъ захватнаго влад*нія пашней
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только вн-Ьшнимъ характером'!, угодій: выгонъ не дЄлимь на куски, а вла- 
д-бніе захваченной пашней раздельно. Сходство же этихъ двухъ Формъ 
состоитъ въ томъ, что мірт, не регулируетъ размера пользованія угодь
ями, не даетъ никакой единицы раскладки, а предоставляетъ свобод
ному соперничеству отд'йльныхъ домохозяевъ пользоваться угодьями 
настолько, на сколько ихъ силъ хватить. Каждый домохозяинъ владЪетъ 
тймд, количествомъ пашней, какое онъ въ состояніи Фактически захва
тить и распахать своими рабочими силами и скотомъ. То же въ толок!*: 
каждый домохозяинъ пользуется выгономъ въ томъ размере, сколько 
у него есть скота.

ІІеріодическіе переделы выгона есть явленіе позднейшее. Первые 
случаи подушнаго пользованія выгономъ им!* л и место въ 60 годахъ, 
но большинство общинъ обратилось къ душевому владЬнію выгономъ 
только въ конце 70-хъ и въ 80 годахъ.

Далее относительно т!,хъ 18 общинъ, где сохранилось прежнее за
хватное и неограниченное пользованіе мірской толокой, оно уже не 
имЬетъ той свободы, какъ прежде.

Въ Горйломъ „много л и ш н я г о  скота не позволяют*, пускать и 
за деньги, а за несколько лишнихъ штукъ не платять-1. Въ ТимашевкЬ 
хотя п дозволяютъ пускать л и ш н ю ю скотину сверхъ нормы, но сплошь 
да рядомъ возникаютъ и столкновенія между міромь и отдельными до
мохозяевами. СосЄди приходять къ воротамъ крестьянина, который 

• злоупотребляетъ терпимостію міра, и не позволяютъ выпускать со двора 
лишній скотъ, требуютъ немедленной его продажи или чтобы хозяинъ 
сейчасъ же на ихъ глазахъ зарезалъ лишнюю скотину. Въ подобныхъ 
требовашяхъ и спорахъ дело не ограничивается одними мирными ди
пломатическими ,.представленіямиа : страсти разгораются, дело доходить 
до потасовки.

Въ этихъ селенійхъ норма никакимъ точнымъ числомъ не опреде
лена; а потому и штрата за отступленіе отъ нея невозмоишо требо
вать, но и за веймъ тЄмь несомненно, что у  мірянь относительно этой 
нормы сложилось некое facitus consensus, выходя изъ котораго они 
запрещаютъ отдельнымъ домохозяевамъ пускать количество скота, явно 
несоразмерное съ числомъ раекдадочаыхъ душъ.

Въ другихъ селеніяхь, какъ М. Лепатиха и Демьяновна, ограниченій 
въ праве выпаса уже потому нЄт ь , что эти ограниченія поставлены 
самой природой. Въ ДємьяновкЄ толоки до того плохи, что лошадь не 
можетъ насытиться, и каждый хозяинъ пасетъ лошадей на незасеян- 
ныхъ загонахъ полевой земли (оставленной подъ залогъ). Въ М. Лепатихе
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на душу приходится мен*е */* Дес- совершенно безпдодной песчаной 
толоки. Въ н*которыхъ селешяхъ, какъ Ушколка, мірской толоки со- 
вс*мъ н*тъ. Въ с. Бобинахъ въ переверстку 1883 г. всю толоку раз. 
делили по ревизскимъ душамъ: хочешь паши, хочешь скотину пускай 
Въ 13 селешяхъ, получпвшихъ даровой над*лъ ( I і/, дес. на душу) 
или совс*мъ н*тъ мірской толоки, или она такъ ничтожна и выбита' 
что на ней подчасъ пасутъ только гусей да’свиней. При такомъ выгон* 
между крестьянами не возникаетъ и р*чи о порядк* пользованія: гоняй 
сколько хочешь скота, если только онъ найдетъ что-нибудь.

Но этого мало. При внимательномъ анализ* мы находимъ, что въ 
4 крупныхъ слободахъ, гд* н*тъ перед*ловъ выгона, пользованіе имъ 
ближе подходитъ къ Форм* аренды, ч*мъ къ захватному влад*пію. Въ 
с. Водяномъ за каждую крупную скотину, пасущуюся на мірекомгь вы
гон*, влад*лецъ ея платитъ обществу 40 к. въ годъ, за мелкую 20 к.; 
въ Геническ* за крупную 50 к., за мелкую 17 к.; въ Юзкуяхъ за круп
ную 1 р., за овцу 20 к.-, въ Агайман* за рабочаго вола или лошадь 
1 р. 25 к., за нерабочую скотину 25 к., за овцу 10 к. Деньги идутъ 
въ мірскую кассу на покрьте общественныхъ расходовъ и даже ка- 
зенныхъ податей. Зд*сь община, какъ юридическое лице, отдаетъ вы- 
гонъ вс*мъ своимъ членамъ какъ-бы въ арендное содержите, развер
стывая арендную плату по числу головъ скота.

Аналогія съ арендой т*мъ ближе, что, при д*йствительной аренд* 
толоки у казны или частныхъ влад*льцевъ, община, въ порядк* поль
зованія угодьями и въ разверста* арендной платы, поступаетъ совер
шенно также, какъ и зд*сь. Плата берется только со скота, гуляющаго 
на мірскомгь выгон*; если же хозяинъ водитъ скотину на своихъ „за- 
догахъ“, на влад*дьческомъ выгон* или держитъ дома, то онъ ничего 
и не платитъ.

Нужно зам*тить, впрочемъ, что такое же обложеніе скота прак
тикуется и въ 5 другихъ общинахъ, которыя пользуются выгономъ 
подушно.

Въ заключеніе скажемъ, что въ н*которыхъ общинахъ съ душевыми 
переділами выгона, т о л о ш н ы я  д у ш и  также сдаются однимъ кресть- 
яниномъ другому въ аренду, какъ вообще ходятъ въ аренд* п а х а т н ы я  
души.  Годовая арендная плата за одну толошную душу доходитъ до 
4 р. Въ другихъ селешяхъ, по образцу н*мецкихъ и болгарскихъ ко
лоній, домохозяева, гоняющіе излишній скотъ на мірской толок*, пла
тять деньги не обществу, а т*мъ домохозяевамъ, у которыхъ скота 
не хватаетъ до нормы.
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573,696,1 дес.- или 74,4 % всЬхъ угодій, отведенныхъ въ наділь 
крестьянамъ и колонистамъ, находятся подъ пашней. В сі селенія Ме- 
дитоподьскаго уізда, независимо отъ Формы землевладінія, владйютъ 
нахатными землями черезполосно. Вся пахатная земля селенія делится 
на нисколько (отъ 3 до 40) однокачественныхъ частей. Эти части но
сять названій столба, волока, клітки, клина, поділа, яруса — у рус- 
скихъ, геванна и лана—у н’Ьмдевъ. Каждая „сотня- и каждый „квар
тал^“', на которые разбиты всі домохозяева селенія, получаютъ землю 
во всіх'ь этихъ ярусахъ, столбахъ или поділахь, и каждый домохо- 
зяинъ получаетъ по „загону^, „шматкуа или номеру въ каждомъ столбі 
или ярусі.

Крестьяне указываютъ три главный причины, который заставляютъ 
владіть пашней черезполосно.

1) Разное качество земли. Почти всегда въ наділі одной и той же 
общины рядомъ съ прекрасной черноземной почвой лежатъ солонцы, 
пески, гдинистыя балки, земли, поросшія синцомъ, гирчакомъ и др. 
травами. При такомъ раздичіи почвы, невозможно нарізать землю въ 
одномъ м істі для каждаго домохозяина. Никто не согласится промі
нять 1 десятину чернозема даже на 5 дес. солонца или песчаной балки.

2) Разная удаленность пашни отъ селенія: одна часть полевой зем
ли расположена возлі селенія, а другая удалена отъ него на 15—20 
верстъ.

3) Даже при одинаковомъ качестві почвы оказывается необходи- 
мымъ разбивать пашню на большое число столбовъ или подьиовъ, что
бы уровнять бідствія отъ бездождія. Въ Мелитопольскомъ у ізд і дождь 
обыкновенно идетъ полосами: иногда въ теченіе всего л іта  онъ льетъ 
на одни и т і  же столбы, оставляя другіе сов^Ьмъ безъ орошенія. Не
рідко одна половина мірских'ь полей селенія страдаетъ отъ полной за
сухи, а другая, напротивъ, вымокаетъ отъ проливныхъ и частыхъ дож
дей. Крестьяне часто жалуются на то, что съ одной части поля они 
собрали 5—7 четвертей хліба съ десятины, а съ другой, обойденной 
дождемъ, едва вернули сімена.

Кромі этихъ общихъ причинъ, на который ссылаются всі общины, 
есть исключите-льныя. Въ Богдановкі значительное число столбовъ (6) 
зависитъ отъ того, что нікоторьія поля иногда заливаются весной раз- 
ливомъ Молочной. Въ Федоровкі крестьяне находять, что „малые шмат
ки (8) хозяева съ большею тщательностью обработываютъ, чiмъ 
большіе11.
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Число шматковъ или загоновъ по разиымъ селешямъ колеблется отъ 
3 до 40. Наибольшая черезполосица им*етъ мЬсто при подворномъ 
землевлад’Ьши у болгаръ и н*мцевъ, гд* число шматковъ доходитъ до 
40, а среднее число у ^вввтутгйг’овъ — 28, у Ыешлл-п-МТовъ — 8. 
СреднШ разм*ръ участка у grosswirth’oвъ—1,4 десят. При ревизской раз
верста* число шматковъ доходитъ до 14,. въ среднемъ вывод* 7 заго
новъ-, средшй разм*ръ шматка 0,94 дес. При наличной раскладк* въ 
среднемъ вывод* приходится 6 загоновъ-, средшй разм*ръ шматка 0,85 дес.

Намъ кажется, что такое раз л типе въ черезполосид* есть не слу
чайное явлеше, а связано съ Формой землевлад*шя. При подворно-на- 
сл*дственномъ влад*нш перед*ловъ не бываетъ, жеребьевки весьма 
р*дки, а потому, если въ первоначальномъ раздал* земли допущена 
какая-либо неуравнителыюсть, то она уже не подлежитъ исправление, 
и разъ потерп*випя семьи навсегда останутся обиженными. Вотъ это-то 
свойство подворнаго влад*шя заставляетъ поселянъ при первоначаль
номъ разд*л* земли доводить уравнительность распред-Ьлешя пашни, 
и по качеству почвы и по отдаленности угодШ, до такой скрупулез
ности, какая совершенно излишня при общинномъ влад*нш.

При общинномъ влад*ши, длина загоновъ почти всегда им*етъ два 
размера: или 120, или 160 сажень. Ширина душевой полосы колеблет
ся отъ 9 четвертей до 27 сажень. При подворномъ влад*нш общепри- 
нятыхъ разм1»ровъ длины загоновъ н*тъ: каждое селеше, даже каждый 
геваннъ, им-Ьетъ свой разм*ръ.

При перед*лахъ и переверсткахъ, каждый домохозяинъ, сколько-бы 
ни было у него душъ, получаетъ душевые загоны въ с т о л б *  или 
клину не черезполосно, а рядомъ. Такимъ образомъ, какъ семидуш- 
никъ, такъ и однодушникъ влад*ютъ однимъ и т*мъ же числомъ шмат
ковъ-, только у семидугпника ширина шматка въ 7 разъ бол*е, ч*мъ у 
однодушника.

При подворномъ влад*нш, при отсутствш перед*ловъ и переверстокъ, 
число шматковъ у разныхъ хозяевъ будетъ различно, такъ какъ при 
продаж* и аренд* участковъ душевыхъ, или подворныхъ, новый влад*- 
ледъ садится на т* же загоны, гд* сид*дъ старый. Въ Белград* вла- 
д*лецъ 32 дес. пашни получаетъ ее въ 16 м*стахъ. а влад*лецъ 3-хъ 
хозяйствъ въ 96 дес. пашни им*етъ 58 черезполосно-расположенныхъ 
участковъ. То же явлеше бываетъ при ревизскомъ разд*л* земли, но 
зд*сь черезполосицу можно устранить жеребьевкой, при подворномъ же 
влад*нш жеребьевки бываютъ крайне р*дко.
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По Формамъ владенія пахатная земля распределяется такъ:

Число Десятинъ пашни.

селеній. Абсол. %

П а е в о е  наследственное владішіе |  ”осемейное 1
39

2161 
63192,5

о „
И , о

И т о г о . 40 65353,5 П « ,

Общинное владіініе но ду- 

ш а м ъ ................................................ 1

28
18

26459,8
45878,,

4.0
8. 0

И т о г о . . 46 72337,9 12,6

см1штпнымъ.......................
наличдшмъ.........................

4
49

15663,7
420341

2,7
73,5

И т о г е  об щ и н н аго  в л а д е н ія . 99 508342,6 88,6

В С Е Г О  . 139 573696,, 100%

Определяя Форму землевла.дЄнія, обыкновенно обращаютъ вниманіе 
исключительно на распределеніе пашни, такъ какъ, за редкими исклю- 
ченіями, она имеетъ более значительные размеры и большую экономи
ческую важность, чемъ все другія угодья. Характеръ Формы вдаденія 
зависитъ отъ двухъ основныхъ признаковъ: 1) кому принадлежитъ пра
во собственности на землю—обществу или отдельнымъ домохозяевамъ 
и 2) какая принята единица раскладки земли: неизменная (какъ ревиз
ская душа, хозяйство, пай) или изменчивая (какъ наличная душа, ра- 
ботникъ). Эти два признака такъ тесно связаны другъ съ другомъ, 
что характеръ раскладочной единицы уже определяетъ Форму земде- 
владенія. ,

При паевомъ владеніи колонистовъ (немцевъ, болгаръ и русскихъ) 
всегда известенъ размеръ наслЄдственнаго вдаденія каждаго пайщика 
и никогда неизвестны границы его участка, такъ какъ этотъ участокъ 
находится въ черезполосномъ владеніи и, хотя редко, но подвергается 
жеребьевке. Право распоряженія участкомъ (право отчуждать его пу- 
темъ продажи, дара, закладывать и пр.) принадлежитъ отдельному до
мохозяину непременно подъ контролемъ общества, которое даетъ при- 
говоръ. Обязательный севооборотъ, запрещеніе водить овецъ и целый 
рядъ друтихъ хозяйственныхъ стЄснєній дополняютъ картину паеваго 
владенія. ВсЬ эти черты отличаютъ паевое владеніе отъ полной лич
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ной собственности. ВмЬстЪ съ тЬмъ паевое владЬніе отличается и отъ 
о б щ а г  о (condominium). При общемъ владЬніи veto одного владельца 
дЬлаетъ ничтожными распоряженія всЬхъ остальныхъ совладЬльцевъ, 
а при паевомъ влад’Ьніи а/3 домохозяевъ-пайщиковъ принуждаютъ къ 
согласно остальную треть.

При общинномъ владЬніи право собственности принадлежитъ всей 
общинЬ, а отдЬльнымъ членамъ ея лишь право владЬнія и пользова- 
нія. Это право собственности проявляется главнымъ образомъ въ пе- 
рюдическихъ передЬлахъ, которые производитъ община по согласію
V. голосова домохозяевъ, съ цЬлью достигнуть соотвЬтствія между 
измЬнившимися потребностями или рабочими силами каждаго двора и 
тЬмъ количествомъ земли, какимъ онъ владЬетъ. Если принята неиз- 
мЬнная единица раскладки, то исчезаетъ главный мотивъ періодиче- 
скихъ передЬловъ, и община перестаетъ осуществлять свое право рас
поряжаться надЬлами отдЬльныхъ домохозяевъ. Право, отъ котораго 
отказывается м1ръ, присвоиваотся постепенно отдЬльными хозяевами, 
и мало по малу въ сознаніи поб^лянъ исчезаетъ представленіе объ 
общинной собственности (с. Бабино). Каждый домохозяинъ считаетъ 
себя вправЬ дарить и продавать свои надЬлы въ п о т о м с т в е н н о е  
в л а д Ь н і е .  Подобный процессъ и происходить въ 28 общинахъ быв- 
шихъ крЬпостпыхъ крестьянъ, гдЬ земля, послЬ выдачи уставныхъ гра- 
матъ, была раздЬлена по неизмЬннымъ ревизскимъ м. п. душамъ, и съ 
тЬхъ поръ передЬловъ болЬе не было.

Для 13 общинъ, получившихъ даровой надЬлъ, не можетъ быть и 
рЬчи о передЬлахъ: дЬдить нечего. У 15 крЬпостныхъ общинъ, полу
чившихъ полный (672 дес.) надЬлъ, главнымъ препятствіема къ пе- 
ріодическима передЬламъ слу.жатъ выкупные платежи. Домохозяинъ, 
выплачивавший болЬе 20 лЬтъ выкупные платежи, разсчитываетъ че- 
резъ 26—27 лЬтъ совершенно освободить свою землю отъ этихъ пла
тежей и никакія соображенія не могутъ его заставить участокъ, напо
ловину выкупленный (стоимость и доходность котораго, благодаря бы
строму росту цЬнъ на землю и хлЬбъ, возросли за 20 лЬтъ въ 4 — 5 
разъ), уступить даромъ другому.

Дополнительный выкупной платежъ служить еще большимъ препят
ствіема для передЬла. „Если бы мы платили только въ казну, говорятъ 
крестьяне д. Калги, то еще можно было бы надЬдить землю на новыя 
души, несущія казенный повинности, а то я за каждую ревизскую 
душу, можетъ быть, и умершую и такую, что отъ земли не видно, 
положилъ помЬщику по 30 рублей. Какъ же мнЬ теперь отдать ему 
свою землю; вЬдь я за нее заплатила“ . Таково мнЬніе всего калгнн- 
скаго міра.
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Идея выкупа осложняется еще некоторыми побочными обстоятель
ствами. Въ Ушколкі уже 4-ый годъ платятъ отъ ревизіоннаго наділа 
ио 10 р. на построеніе храма. Каждый душевой наделъ уплатил а въ 
пользу церкви до 40 руб. „За что же я отдамъ землю, за которую я 
столько занлатилъ“.

Ближайшими, результатомъ отсутствія передйловъ являются сделки 
на продажу душевыхъ участковъ въ в е ч н о е  владеніе. Одну изъ по- 
добныхъ сделокъ представляемъ здесь подлинникомъ.

1881 года октября 12-го дня, мы, нижеподписавшіеся, Таврической 
губерній, Мелитопольскаго уезда, Ивановской волости, деревни Калги, 
Т им оф ій  Степановъ Берестокъ и вома Ивановъ Аврааменко заключили 
сіє „условіе“ вънижеследующемъ: 1-е) я, Тимофій Берестокъ, передаю 
ему Аврааменку одинъ душевой надйлъ земли въ количестве ш е с т и  
съ п о л о в и н о ю  десятинъ въ в е ч н о е  его владеніе съ темъ, чтобы 
онъ отбывалъ все повинности, какъ казенныя, такъ и общественныя 
и уплатить мні Берестку деньгами единовременно п я т н а д ц а т ь  руб. 
серебр. 2-е) я, Аврааменко, принимаю отъ него наделъ, обязуюсь от
бывать все повинности, уплатить ему Берестку п я т н а д ц а т ь  руб. 
серебр. въ три срока:—сего числа пя т ь  руб. сер.; 23-го апреля буду
щего 1882 года п я т ь  руб. и остальные п я т ь  руб. сер. 1-го октября 
будущаго года.

3-є) я, Берестокъ, передавая свой наделъ, по своевременной уплате 
мне денегъ, отобрать отъ него Аврааменко ни я самъ,  ни н а с л е д 
н и к и  мои п р а в ъ  не им і  ют ъ.

Условіе сіє съ обеихъ сторонъ должно хранить свято, ненарушимо-, 
виновная сторона обязана уплатить неустойки п я т ь д е с я т ъ  руб. 
серебромъ.

Условіе скреплено подписью несколькихъ свидетелей и засвиде
тельствовано въ сельскомъ управленій старостою съ приложеніемгь 
печати.

Другой крестьянинъ продалъ также на вечно свой наделъ, при 
чемъ покупщикъ возвратилъ продавцу 30 руб. (т. е. пятую копійку, 
уплаченную поміщику). Эту последнюю сделку в о л о с т н о е  на
чальство отказалось засвидетельствовать.

Только въ вопросе о выморочных!» наделахъ община бывш. крі- 
постныхъ проявляетъ свои права. Въ Нижнемъ Рогачике къ 1880 году 
изъ 313 душевыхъ наделовъ на міру оказалось 22 убылыхъ, которые 
разными правдами и неправдами были захвачены богатеями. Въ.1880 г. 
общество однако признало за собой право распоряжаться ими и роз
дало ихъ въ аренду на 5 летъ по */а надела 44 многосемейнымъ домо
хозяевами По окончаніи 5 летъ считаюгь необходимостью вновь про-
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извести жеребьевку. Конечно, въ данномъ случай, мы имеемъ дело не 
съ арендой и жеребьевкой, а съ замаскированными переделами, где при
нята смешанная единица обложения. Однако на возможность настоящаго 
передела крестьяне не разсчитываютъ: „богачи сильно напираютъ на то, 
что они выкупали землю 20 лЬтъа. Затрудните усложняется и темъ, что 
два домохозяина выкупили свои наделы. Другое общество, Бабинское, 
повидимому, и не подозреваетъ, что имеетъ право делить по новымъ ду- 
шамъ. Однако съ течешемъ времени въ Бабинахъ образовалось 10 вы- 
морочныхъ наделовъ. Прежде, когда арендныя цены земель были низ
ки, за этой землей не гонялись, на ней ^целилось много недоимокъ де- 
нежныхъ и хлебныхъ: случалось, что эту землю силой наваливали на 
богатыхъ. Но вотъ цены поднялись, и общество придумало иной поря- 
докъ. Оно отняло въ 1878 году выморочные наделы у богатыхъ и роз
дало ихъ въ аренду за повинности (5 р. 20 к. съ 1 десятины) 40 домо
хозяевами по 1 десятине на 1 годъ. Каждый годъ эти 40 арендаторовъ 
чередуются, уступая свое место новымъ 40 арендаторами.

Благодаря постоянному росту убЪыыхъ души, для общинъ съ ре
визскою раскладкой представляются два исхода: или выкупать землю, 
сложить круговую поруку и перейдти къ паевому владент по ревиз
скими душами (какъ въ Чехограде) или, когда все ревизсюя души 
умрутъ, избрать какую-нибудь реальную единицу раскладки.

Переходя теперь къ государственными крестьянами, мы остановимся 
прежде всего на вопросахъ о причинахъ и технике перюдическихъ пе- 
рсделовъ.

Данныя о 61 общине государственныхъ крестьянъ, где съ доста
точной степенью точности указаны года и причины перюдическихъ ко- 
ренныхъ переделовъ, мы сгруппировали въ 2 прилагаемыхъ таблич- 
кахъ.—Въ первой табличке указано число и причины переделовъ до 
X ревизш (1858 г.), а во второй—число и причины переделовъ со дня 
X ревизш, до дня переписи 1884 года.

Число об-
Щ И П 'Ь , Г Д *

произошел» 
перед!;л, до 

1858 года.

Число всЪхъ 

нередЪловь 

до 1858 года.

Причины этихъ переделов!».

Переходъ 
отъ захват- 
наго влад!)- 
нш къ ревиз

скому.

Ревизы 

VIII и IX.

Прирезка 
землл къ 
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ново-иосе-
лендевъ.

18 24 15 4 3 2
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Для насъ въ этой табличке особенно иптересенъ Фактъ молодости 
общины въ Мелитопольскомъ уездС: изъ 61 теперь существ, об
щины до 58 года землю делили только 18 общннъ (менСе 30%), а 
остальныи двС трети владели землею на праве перваго захвата.
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Эта табличка даетъ намъ возможность видеть, что въ течете послЄд - 
няго 25-лЄтія наибольшее значеліе среди мотивовъ земельныхъ передс
лові. имСлъ переходъ отъ ревизской души къ наличной и обратно (5У 
передела), затСмъ слСдуетъ переходъ отъ захватнаго вдадВнія къ урав
нительному подушному. Для дучшаго обозрСнія мотивовъ передела, мы 
можемъ соединить вс'Ь 14 причинъ въ 4  категорій. Первыя две при
чины (1 и 2), очевидно, тождественны по характеру; онЄ сосгавляютъ 
переходъ отъ одной Формы владСнія къ другой. 3 и 4 мотивы также 
однородны: зд'Ьсь нСтъ перехода отъ одной единицы обложеній къ дру
гой, а только желаніе уравнять распредВденіе земли, сообразно приро
сту населеній въ однихъ дворахъ и убыли въ другихъ. СлСдующія за- 
тЬмъ 9 причинъ передВловъ носятъ случайный характері, и могутъ вы
звать аналогичный переделу размежевки при любой Форме землевдаде- 
нія. Последний мотивъ—смСна толоки на пашшо носитъ весьма важный 
сельско-хозяйственный характеры Такимъ образомъ наша таблица мо- 
жетъ принять болЄе упрощеїшьій видъ.
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Л

Такимъ образомъ 3/4 вс'Ьхъ переделовъ вызваны причинами, кореня
щимися въ самомъ существ* общиннаго уравнительного владенія и 
только одна четвертая доля вс-Ьхъ переделовъ произошла вслЄдствіє 
случайныхъ причинъ и сельско-хоздйственныхъ соображеній.

Средній срокъ между переделами у государствениыхъ крестьянъ ко
леблется около 71/* л*тъ, если вести счетъ передела съ X ревизіи. Если 
все время съ 1858 до 1884 года разделить на два періоди: до выдачи 
и после выдачи владенной записи, то мы увидимъ значительное сокра- 
щеніе срока переделовъ за послЄднія 12 лЄтт».

Въ 37 общинахъ государствениыхъ крестьянъ Мелитопольскаго уез
да (которыя переходили къ наличной или смешанной раскладке) въ пер
вый 15 л*тъ (съ 1858 до 1872 г.) было 53 передела; средній срокъ 
между переделами 10 лети. Въ слЄдуюіція затемъ 12 лети (съ 1872 до 
1884 г.) т* же 37 общинъ произвели 89 переделовъ; средній срокъ 
между переделами только 6 лЄт ь . Такое возрастите числа переделовъ 
и сокращеніе срока между переделами объясняется теми, что именно 
после выдачи владенныхъ записей проявилось всюду стремлепіе къ пе
ределу по наличнымъ душамъ, а въ конце 70 и въ 80 годахъ возни- 
каетъ новая борьба и стремленіе къ ревизской и смешанной раскладке. 
При томъ же быстро возрастающей недостатокъ пашни заставили въ 
последнее дєсятилЄтіє произвести переделы съ целью вычета садовъ и 
усадебъ изъ пашни. Все указанный обстоятельства создаютъ для пере
деловъ целый рядъ новыхъ мотивовъ, которыхъ не было до 70 годовъ; 
понятно, что число переделовъ должно было возрасти, а промежутки 
между переделами сократиться. Такіе частые переделы крестьянами пред
ставляются ненормальными явленіеми, вызванными причинами исклю
чительными, и во всЄхи  приговорахъ, где напереди определяется годъ 
следующаго передела, средній срокъ колеблется около 8—10 л*тъ.
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Только Екатериновка, Серогозской волости, определила въ 1876 году 
6-лЄтній сроки передела, а Нижніе Серогозы въ 1878 году—7-лЄтній, 
д р у г і в  общины указываютъ въ приговорахъ более длинные промежутки 
между переделами. Нижніе Торгай въ 78 и Ефремовна въ 83 годахъ 
определили 8-лЄтній сроки; Геническъ въ 76 году—9-дЄтній, а въ 83 
году—10-лЄтній. 10-лЄтній сроки приняли Терновка-Юзкуи, Шатовка 
и мн. другів общины.

Не останавливаясь долго на технике передЄлови, какъ вопросе слиш- 
комъ общеизвестномъ, мы ограничимся только несколькими примерами.

Малоруескія общины обыкновенно не мечутъ жеребьевъ между до
мохозяевами, а подучаютъ душевые пайки по порядку стройки. Такъ 
въ с. Зеленомъ землю получаютъ „суседъ по сусЬду, какъ живутъ по 
Лг-ру’'* (т. е. по страховому списку). То-же самое въ Гавриловне и 
Ново-Ивановке. Въ крупныхъ селеніяхи нельзя избегнуть жеребьевки, 
но и здесь жеребій бросается только между с о т н я м и  и к в а р т а л а 
ми,  а не между отдельными домохозяевами. Въ Манчекурахъ пашня 
разделена на 9 шматковъ по различно качества почвы. Каждый шма- 
токъ разбить на 4 сотни или столба. На тЄ-же 4 сотни разделяются 
по порядку стройки и все надельныя души домохозяевъ и между 4 сот
нями мечется жеребій. Внутри сотни жеребьевъ не мечутъ, а  землю 
даютъ по порядку стройки. О. Ивановка разбита на 4 квартала. Земля, 
по различію качества, разделена на 3 к л ин а ,  а каждый клинъ на 4 ' 
части, соответствующая 4 кварталами. Жеребій мечутъ только между 
4 кварталами, а въ пределахъ квартала каждый домохозяинъ полу- 
чаетъ землю по порядку домовъ, для чего и заготовляется особый спи- 
сокъ.

Въ общинахъ съ преобладаніеми великорусскаго элемента не толь
ко сотни и десятки, но и отдельные домохозяева получаютъ землю по 
ЖервбьЮ, а не по порядку домовъ. Въ Геническе, Юзкуйской волости, 
въ переделе 1876 года пахатная земля разбита по различію качества, 
на 4 яруса, а каждый яруси на 6 сотенниковъ или столбовъ, такъ что 
земля всЄхи 4 ярусовъ разбита на 24 столба. Все надельныя души 
селенія делятся на 6 с о т е н ь .  При переделе сначала бросаютъ "же
ребій между сотнями, какой сотий на какой столби садиться, а затемъ 
каждая сотня отдельно бросаетъ жеребій между домохозяевами, чтобы 
определить, кому какой уч а с т о к ъ ( п е р в ы й ,  в т о р о й ,  ч е т ы р 
н а д ц а т ы й ,  с о р о к о в о й) въ столбе достанется.

Въ некоторыхъ большихъ селеніяхи жеребья мечутъ три раза: на 
с о т н и ,  на д е с я т к и  и на д о м о х о з я е в ъ .  Такъ въ григорьев
ской общине пашня, по различію въ качестве, разделена на 9 стол
бовъ. 1147 надЬльныхъ души селенія делятся на 12 сотень; въ 11 сот-
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няхъ по 100 душъ приблизительно въ каждой, а въ 12-ой сотне 47 
душъ. Каждая изъ 11 сотенъ получаетъ землю во всЬхъ 9 столбахъ- 
а для 12-ой (у б ы л ь н о й) полусотни, отрезана особая земля въ от- 
Д'Ъльномъ углу. При переделе сначала происходить жеребьевка между 
сотнями, какой сотне на какой сотенникъ садиться. ЗатЬмъ каждая сотня, 
заранее разбитая на д е с я т к и  душъ, которын подбираются по желанш, 
мечетъ жеребья на д е с я т к и .  Наконецъ третья жеребьевка происходит ь 
внутри десятковъ-, каждый десятокъ мечетъ жеребья между отдельными 
домохозяевами, чтобы определить, кому какой загонъ достанется.

Кроме к о р е н н ы х ъ  п е р е д е л о в ъ ,  есть еще переделы полей, ко
торые называются п е р е в е р с т к а м и  или ж е р е б ь е в к а м и .  При 
коренномъ переделе каждый домохозяинъ получаетъ землю не въ техъ 
местахъ и не въ томъ размере, какнмъ владЬлъ прежде. Если для 
раскладки принята наличная душа или работникъ, то втечеше корот- 
каго времени число работниковъ и наличныхъ душъ почти въ каждой 
семье изменится, а вместе съ тЬмъ при переделе изменится и раз
мерь землевладЬшя. Однодушникъ черезъ 5—10 летъ легко пре
вращается въ пятидушника и, если прежде онъ имедъ 5 дес. земли на 
душу, то теперь при новомъ переделе получитъ уже 25 дес. Съ дру
гой стороны у прежней пятидушной семьи смерть не редко уноситъ 
2—3 жертвы^ коренной перед Ьлъ подхватываетъ эту перемену и, вместо 
прежнихъ 25 десятинъ, даетъ семье 10—15 дес. П е р е в е р с т к а  всегда 
измеияетъ место участка, доставшагоея той или другой семье, но не 
касается его размера. Если принята неизменная единица раскладки, какъ 
напр. р е в и з с к а я  д у ша ,  х о з я й с т в о ,  пай,  то все переделы земли 
неизбежно превращаются въ простыя жеребьевки, который пересажи- 
ваюгъ домохозяевъ съ места на место, но не изменяютъ количества 
десятинъ, которыми каждый дворъ владйлъ прежде. Подобный жеребь
евки практикуются очень редко въ немецкихъ колошяхъ и очень часто 
въ русскихъ селешяхъ съ ревизскою раскладкой. Жеребьевки произво
дятся въ виду хозяйственныхъ целей, съ целью напр. произвести пе
ремены въ распределен^ угоди!. Такъ въ д. Царицынъ Кутъ, по
сле выдачи уставной граматы, разделили землю на ревизсшя м. 
п. души, по 472 дес. пашни и по 2 дес. толоки-, въ 1870 году про
извели переверстку, при чемъ часть толоки отрезали подъ пашню, 
такъ что на душу пришлось 5 дес. пашни и 17* дес. толоки. Въ Ва
сильевне, Бабине и У школке переверстки последняго времени имели 
въ виду обратить всю толоку въ пашню и разделить ее по с т а 
ры мъ душамъ. Во Владшййровке въ 1879 году произведена была пе
реверстка съ целью отрезать особые участки подъ посЬвъ картофеля.

Переверстки происходятъ также съ целью устранить неудобства



чересполосицы, которая неизбежно развивается при отсутствіи пе- 
реділова. Участки земли путемъ продажи переходятъ изъ рукъ въ 
руки, семья разбивается и .соединяется, земля переходить по наслід- 
ству отъ умершихъ къ родственникамъ, й вс+, эти новые владельцы 
должны получить новыя души и паи не рядомъ со своей землей, а 
черезполосно. Мы виділи раньше, что въ німецкиха и болгарскихъ 
колошнхъ владілеца напр. 40 дес. пашни получаетъ ее въ 40 містаха, 
а влад4’>лецъ 160 десятинъ въ 160, а будь переверстка, онъ получилъ 
бы свои 160 дес. тоже въ 40 містаха. Такая же черезполосица разви
вается и въ русскихъ общинахъ сь ревизскою раскладкою. Въ Аки
мова* въ 67 году, въ Данилова* въ 75 году, въ Ушколк* въ 79 году, 
при переверсткахъ, „участки многосемейныхъ, владевшихъ землею че
резполосно, сводились къ одному місту“-. Такимъ образомъ поел* пе
реверстки каждый домохозяина, сколько бы у него ни было душъ или 
паевъ, получаетъ свою пахатную землю во столькихъ містаха, на 
сколько коновъ, гоновъ и геванновъ (цеххопе) разбита пашня селенія, 
по одному пайку въ каждомъ кон*, а не по два, по три, какъ было 
до переверстки. При жеребьевкахъ можетъ быть даже изміненіе раз
мера земли у н*которыхъ или у вс*хъ домохозяев!., но характеръ 
этого изміненія еовсіма не тотъ, что при коренномъ передал*. Такъ 
въ 1876 году Карай-Дубинамъ было прирезано 80 дес. отъ земли се
леній Ушколки, и община произвела переверстку всей земли, чтобы 
разверстать эти 80 дес. по с т а р ы м  ті д у ш а м ъ .  Такимъ путемъ 
разміра земли возросъ у в с * х ъ  д о м о х о з я е в ъ ,  пропорціонально 
прежнему числу земли каждаго. При коренномъ переділ* никогда не 
можетъ возрасти землевладініе всіха домохозяева^ а непременно 
одна часть хозяева получаетъ выгоды на счета другой. Но этого мало. 
Могутъ быть жеребьевки даже съ этимь признакомъ кореннаго пере
діли, это въ тома случаі, когда душевая разверстка, уже применяемая 
къ главными угодьямъ, распространяется на угодья второстепенный, 
бьівшія до того времени въ захватномъ вдадінш. Такъ въ Бабині 
(80 г.) и Нижнемъ Рогачикі (въ 83 г. ) усадьбы, пріобрітенньїя большею 
часты» путемъ захвата, были разверстаны по душамъ, путемъ вывер- 
стывашя усадебной земли изъ пашни; для этой ціли и были произве
дены переверстки. Мы говорима, переверстки потому, что при класси- 
Фикаціи Форма владінія и Форма переділова принято обращать вни
мав іе на главное угодье—пашню; по отношенію же къ переділяемьіма 
нторостепеннымъ угодьямъ (усадьб* и толок*) указанный нами пере
верстки носятіь основныя черты кореннаго переділа и отличаются отъ 
него лишь т*мъ, что въ большинств* случаевъ ділежа этихъ угодій 
въ н а т у р *  не происходить. 7
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Однако-же бываютъ наконецъ и такіе случаи, гді съ большимъ осно- 
внюемъ можно признать коренной перед'Ьлъ, чЬмъ жеребьевку. Такой 
случай и былъ въ Нижнемъ Рогачик*: 22 наділа умершихъ ревизскихъ 
душь были захвачены богачами. Въ 1880 году нижне-рогачинское об
щество отняло у послЬднихъ 22 наділа и передало ихъ 44 много-се- 
мейнымъ и въ то-же время мало-земельнымъ домохозяевамъ по >/а на
діла каждому въ 5-ти літнюю а р е н д у  з а  п о д а т и  без  ъ в е р 
х о в  ъ. Въ этотъ-же перед'Ьлъ выравнивали и усадьбы, вычитая ихъ 
изъ пашни. Это была, очевидно, не переверстка, а скоріе всего зама
скированный перед'Ьлъ съ налично-ревизскою раскладкой.

Кромі указанныхъ нами причинъ, 'жеребьевки вызываются желані- 
емъ смінить толоку на пашню, разверстать убылыя души и мн. дру
гими причинами, который обыкновенно соединяются вмісті. Устраненіе 
черезполосицы — одна изъ самыхъ общихъ причинъ. Здісь мы приве 
демъ еще нісколько случаевъ переверстокъ.

Въ Бабині въ 1883 году за недостаткомъ пашни разділили толоку 
по душамъ и въ то же время выверстывали усадьбы. Во Владимі- 
ровкі были 2 жеребьевки: 1) около 1873 года, когда 2 столба пашни 
запустили подъ толоку, 2) около 1879 года, когда вырЬзали участки 
подъ картошку. Скоро опять хотятъ сділать жеребьевку. Діло въ 
томъ, что сиротскія души, бывшая въ міру, при послідней жеребьевкі 
были разбиты на медкія части и прирізанім къ землямъ ихъ арендато- 
ровъ ПО V* — 1 десятині. Теперь сироты выросли и требуютъ себі 
отцовскую землю. Умершія души обыкновенно раздаются многосемей- 
нымъ. РазмЬръ наділа—11 дес. пашни; при аренді выплачивается 40 
рублей верховъ.

При наличной раскладкі, гді часто бываютъ переділи, переверст
ки—явленій исключительное.

Мы знаемъ три единицы распреділенія земель при общинномъ 
землевладініи: ревизскую душу, наличную и смішанную, ревизско-на 
личную; четвертая единица распреділенія земли—дворъ, пай иди хозяй
ство бываетъ только при подворно-наслЬдственномъ владініи. Не нуж
но забывать, что выражение ревизская и наличная душа при вопрос* 
о передЬлахъ, скрываютъ въ себі далеко не то содержите, какое 
обыкновенно соединяется СЪ ЭТИМИ ПОНЯТІЯМИ. Ни одно селеніе не д і
лить земли по тім ь ревизскимъ М. п. душамъ, которыя числились при 
X рев. Подъ раскладочною ревизскою душою м. п. нужно разуміть 
только ренизскія души, иолучившія надЬлъ по уставной грамоті или 
владінной записи, за вычетомъ тЬхъ душъ, которыя перечислились въ 
другій селенія, осгавивъ землю въ пользованіе общества. Но и остав- 
шіяся затЬмъ души далеко не вс і получаютъ землю. Изъ числа ихъ
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исключаются: 1) души выморочных!» семей, земля которыхъ согласно 
полож еній», поступаетъ въ пользованіе общества, 2) души сосланныхъ 
въ Сибирь, 3) души безвестно отсутствующихъ, 4) и н о г д а  души ма- 
лолбтнихъ сироть, 5) в е с ь м а  ч а с т о  всі» или только некоторый 
у м е р ш ііі ревизскія души и 6) наконецъ, въ н б к о т о р ы х ъ  селеніяхт. 
веб тб живыя ревизскія души, который въ моментъ передала не жили 
въ селеній, а находились въ долговременной отлучкб (шалтаи). Веб 
эти души подъ назватемъ у б ы л ь н ы х ъ находятся въ распоряженіи 
не отдбльныхъ домохозяевъ, а всей общины („на обществб столько-то 
дугаъ“’). Въ Карай-Дубинахъ на обществб при 170 ревизскихъ душахъ 
числится 9 убылыхъ душъ-, изъ нихъ 4 выморочных!., 1 сосланная въ 
Сибирь и 4 безвбетно отсутствующихъ.

Общество распоряжается этими землями различно. Въ нбкоторыхъ 
селеніях ь земля вебхъ умершихъ и неживущихъ въ селеній душъ раз
верстывается на наличныхъ домохозяевъ. Такъ въ сел. Ново-Николаев- 
кб (Шульговкб) въ 1878 году землю раздблили на 762 рев. души, зна
чившійся по владбнной записи, но этотъ раздблъ остался только на 
бумагб, а въ натурб землю разверстали на 722 рев. души, исключивъ 
изъ разверстки 40 рев. душъ выморочныхъ и ущедшихъ изъ селенія 
въ Черноморію.

Въ Ново-Ивановкб 23 надбла убылыхъ душъ разверстаны на осталь- 
ныхъ домохозяевъ.

Въ Ефремовкб въ передблъ 1882 года землю должны были получить 
683 рев. души, но изъ этого числа были исключены 57 умершихъ рев. 
душъ и 109 рев. душъ, хотя и живыхъ, но не бывшихъ при передблб 
1882 года. Такимъ образомъ вся земля была разверстана на 517 душъ, 
и вмбсто 5 дес. на душу пришлось б8/, дес. пашни.

Подобныя же явленій бываютъ и при наличной раскладкб. Подъ име
нем!. наличной души муж. пола разумбется душа родившаяся и жившая, 
до ' С е м е н а  дня (1 сентября, это общепринятый срокъ) того года, 
когда совершается коренной передблъ. Изъ числа наличныхъ душъ 
исключаются: 1) тб безвбетныя души, существованіе которыхъ, за 
дальней и продолжительной отлучкой, констатировать нельзя-, 2) неза
коннорожденные *) и зятья-пріимьі, непринадлежащіе къ составу обще
ства^ 3) въ нбкоторыхъ общинахъ веб шалтаи. т. е. лица, не имбющія 
надбловъ въ селеній; 4) иногда даже (это злоупотребленіе) души семей 
бездомовныхъ, безхозяйныхъ (непашущихъ) и недоимщиковъ. Въ Кизі-

*) В ъ  ce.it, К а и е н к б  в ъ  н о с л б д н ій  п е р е д 'Г .л ъ 8  н е з а к о н н о р о ж д е п н ы х ъ  п о л у ч и л и  о т ъ  

о б щ е с т в а  п о л н ы е  н а д б л ы .

7*
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ярі нъ переділі. 1880 года до 100 нал. душъ шалтаевъ не получили 
земли, что послужило поводомъ къ столкновению между общесгвомъ и 
крестьянами-шалтаями, лишенными земли.

Одинъ богатый крестьянинъ с. Кизіяра Иванъ Жаданъ въ 1880 году 
нолучилъ над'Ьлъ на 11 душъ (55 дес. пашни) и такъ какъ самъ жиль 
на учаеткі, то и передалъ души своему зятю дворянину Николаю Хмі- 
левскому. Послідній раздавадъ землю разнымъ лицамъ въ арендное со- 
держаніе. 8 сентября 1881 года Кизіярекій „сходъ въ числі боліє */ 
домохозяевъ постановить приговоръ, чтобы весь надЪлъ Жадана 55 
дес., впредь до прибьітія его на постоянное жительство въ свое обще
ство, отобрать и отдать въ наемъ своимъ однохозяевамъ, и вырученныя 
отъ найма деньги обратить на содержание школы”. Въ числі мотивовъ 
приговора былъ и тотъ, что Жаданъ, проживая постоянно на стороні, 
не отбываешь никакихъ натуральныхъ повинностей, а принудить къ 
отбьіванію ихъ Хмілевскаго, какъ дворянина, невозможно. Заинтере- 
сованныя лица обжаловали приговоръ въ уіздное и губернское по 
крестьянскимъ діламь гірисутствія и наконецъ въ Сенатъ. По мнінію 
Сената, „Кизіярское общество (на основаній 6 п. 51 ст. общ пол. о 
крест.) могло отобрать часть наділа отъ крестьянина Жадана еъ пере
дачей этой части другому своему члену, при общемъ или частномъ пе
реділі земли, или же (на основаній 8 п. 788 ст. общ. пол.) весь на- 
ділщ если бы Жаданъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ повин
ностей. Между тімж при отобраніи у Жадана наділа въ Кизіярскомь 
обществ!. никакого переділа земли не было и, отобранный отъ Жадана, 
наділі) не был ь переданъ другимъ членамъ общества, нуждающимся въ 
землі, а сданъ былъ, въ виді мірской оброчной статьи, въ аренду и на 
вырученныя деньги предполагалось содержать школу. Съ другой сто
роны на Ж адані недоимокъ не числилось и мйръ, указанныхъ ст. 188, 
для взьісканія ихъ общество не принимало. Въ виду всего этого Се
натъ признала, приговоръ Кизіярскаго схода неправидьнымъ и пору
чить губернскому присутствію постановить новое опреділеніе по ділу 
Жадана“, (Указъ ІІравительствуюіцаго Сената отъ 18 мая 1883 г. за 
№ 8478-мъ).

Успіхь кр. Жадана побудить родственниковъ веіх ь шалтаевъ предъ
явить требованіе къ обществу о нарізкі земли на души шалтаевъ.

Еще боліє любопытный казусъ произошелъ въ с. Білозерні. Въ 
этомъ селеній очень много шалтаевъ, „захожихъ людей“, какъ ихъ 
здісь называютъ. Въ Покровскомъ приході с. В. Білозерки земля на 
нихъ была отведена къ одному місту и сдавалась „стоющимъ“ домо- 
хозяевамъ. Въ 1883 году общество порішило землю эту поравнять 
между всіми домохозяевами по ' 5 саж. на душу; кому этой земли не
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хватало, нарезали изъ толоки. Засвидетельствовать приговоръ не уда
лось обществу, такъ какъ не набралось % голосові/, тЬмь не мен'ізе 
выборные поравняли землю. „Стоющіе люди1‘ подали жалобу мировому 
судьЄ> на уполномоченнаго Б. БЄлоз. общества и представили массу 
записокъ и доверенностей, по которыми шалтаи передавали имъ поль- 
з о в а н іе  своими наделами. Мировой судья ошграфовалъ уполномоченна
го, общество приняло штраФъ на себя и разложило его по 4 р. сер. на 
каждую десятину земли шалтаевъ. Наделами „захожихъ людей11 владе- 
ют'ь тб же стоющіе люди, которые имеютъ записки отъ шалтаевъ. Оты
скалось много такихъ шалтаевъ, которыхъ давно считали умершими.

Въ Петро-Павловскомъ приходе есть 4 — 5 хозяевъ, захватившихъ 
такимъ путемъ по 9—13 душ. наделовъ. Такія лица обыкновенно воз- 
буждаютъ противъ себя сильное неудовольствіе общества.

Бъ Нижнихъ ОЬрогозахъ въ переделъ 1878 года дали землю только 
тем ь хозяевамъ, которые жили въ селеній, и до 50 семей гуляковъ бы
ли лишены земли. Шалтаи приходили въ село и, не находя своихъ на
деловъ, жаловались въ крестьянское присутсгвіе. Общество принуждено 
было вырезать имъ наделы изъ толоки. Въ 1884 году, по предпнсанію 
крестьянскаго присутствія, вновь нарезали пашню изъ толоки на ‘24 
семьи; теперь осталось не мєнЄє 15 семей безземельныхъ, неизвестно 
где живущихъ и не заявившихъ притязанія на землю.

Въ Гавриловне Веселовской волости, въ промежутокъ между переде
лами 1872—1879 годовъ, ушло въ Черноморію 44 души, передавъ свою 
землю родственниками. Въ передели 1879 года ата земля была ото
брана отъ родстненниковъ и пущена подъ толоку. Оъ 1879 до 1884 
года 14 душъ вернулись изъ Черноморіи и получили наделы изъ то
локи. Теперь на обществе 30 ушедшихъ душъ. Кто ушелъ до пере
дела, тотъ податей не платитъ и земли не получаетъ —таковъ принципъ. 
Въ Агайманахъ въ переделъ 1873 года давали землю на все наличныя 
души, где бы онЄ ни были; въ переделъ 1882 г. б е з д о м о в ы м ъ, недо-  
и м щ и к а м ъ  и б е з х о з я й н ы м ъ, которые не занимались хлебопашест- 
вомъ, а также ушедшимъ на работы и не жившимъ въ селеній земли не да~ 
вали. Такимъ путемъ до ЗШ душъ было лишено земли. По возвраще- 
ніи шалтаевъ въ село, землю имъ нарезали изъ толоки. Въ 1882 году 
числилось 2.318 раскладочныхъ душъ. а по переписи оказалось 2.541 
душа: втеченіе 2—3 летъ оказалось до 223 добавочныхъдушъ. Всемъ 
этимъ лицамъ, пришедшими после 1882 г. или приславшими доверен
ности, нарезано до 900 дес. изъ выгона.

Въ Ивановке. Екатериновке, Рубиновке, Федоровке, Петровке, 
Терпеши, Давыдовне и др. сел. на шалтаевъ, живущихъ вне ееленія, 
не бывшихъ во время передела или не приславшихъ доверенностей и
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заявленій о числі? душъ въ семье, земли не давали, и по возвращеніи 
землю нарізали имъ изъ толоки. Въ другихъ селешяхъ шалтаямъ на- 
резаютъ землю, но не наряду съ оседлыми крестьянами, а въ особый 
уголъ. Приговоръ Тимашевскаго схода отъ 4 августа 1879 г. такі, 
говорить объ этомъ: гкрестьянамъ с. Тимашевки, не иміющймь осед
лости и проживающимъ на сторонахъ, выделить по числу ихъ душъ 
земляной наделъ въ одномъ м істі дачи креетъянъ с. Тимашевки. 
при чемъ присовокупляется, что распоряженіе это делается нами и о 
п р и м е р у  с о с Є д н и х ъ о б щ е с т в ъ, а въ особенности изъ-за того, 
что в и б и в ш і й  и з ъ  с е л е н і я  к р е с т ь я н и н ъ  не з н а е т ъ  и не 
о т б ы в а е т ъ  ни ка к  и х ъ  о б щ е с т в е н н ы  х ъ  н у ж д ъ “. Несмотря 
на этотъ приговоръ, общество нарезало землю шалтаямъ все-таки че 
резполосно.

Въ В. Лепатихі въ переділі 1880года прежде всего отрезали зем 
лю въ одномъ углу для 51 души, находящихся въ дальной отлучке, 
по 7 дес. на душу. Эти убылыа души сами сдаютъ свою землю въ 
аренду, а если ею не распорядились, то сдаетъ ее общество по 5 р. 
за десятину.

Въ М. Лепатихі въ переделъ 1880 г. 52 убылымъ душамъ, не 
жившимъ въ селеній и не отправлявшимъ натуральныхъ повинностей, 
отрезано въ особый уголъ 260 дес. Землей распоряжается или самъ 
хозяинъ, или общество, или староста. 260 дес. оказалось мало и те 
перь, кроме 52 душъ, находится довольно крестьянъ, жившихъ на сто
роні, о которыхъ при переділі забыли, а теперь имъ нарізать зем
ли неоткуда.

Земля, которая отводится убылымъ душамъ въ одинъ уголъ, го
раздо хуже той, которая нарізана черезполосно домохозяевами жи 
вущимъ въ селеній.

Въ Верхнемъ Рогачикі на убылыя души, не бьівшія въ селеній во 
время передела, нарізано до 400 дес. п о д а - с о л о н ц а ,  г д е  х л е б ъ  
в ы с ы х а е т ъ. До переділи 1881 года этотъ п о д ъ разделяли на всі 
души, а послі 1881 года сдаютъ его за подати староста или общество. 
Если убылыя души сами сдаютъ землю, то у нихъ изъ арендной платы 
удерживаются старостой подати и недоимки.

Въ громадной слободі Михайловкі въ переделъ 1879 года для 120 
убылыхъ душъ земля отрезана въ одинъ уголъ, вдали отъ селенія и 
дурнаго качества. Убыльная земля сдается за 3—4 и только въ одномъ 
случае за 5 р. дееят., тогда какъ земля проживающихъ въ селеній 
сдается за 5—10 р. десятина.

Лишь самое незначительное число общинъ не проводитъ никакого 
различія между убылыми душами и оседлыми жителями, наделяя пер-
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иымь пашню такъ же черезполосно, кань и вс*мъ остальными домо
хозяевами.

Судя по даннымъ о 20 общинахъ число убылыхъ душъ, лежащихъ 
на обществ*, вчетверо бол*е при ревизской раскладк*. ч*мъ при на 
личной. Въ 15 селешнхъ съ ревизскою раскладкою (Карай-Дубины, 
Ушколка, Н. Рогачикъ, Бабино, Васильевна, Скелька, Акимовка, 11ес- 
кошное, Ново-Ивановка, Віультовка, Ефремовна, ГорЬлое, Кирилловна, 
Орлянскъ и Павловка Балковской волости) изъ общего числа 0528 над*- 
ловь на о б щ е с т в *  находится 019 над*ловъ убылыхъ душъ, т. е. 
9,5 % всей над*льцрй земли. Въ 11 селешнхъ сь наличною и смешан
ною раскладкой (Михайловна. Манчекуры, Гавриловна, КорнЬевка, 
Б*лозерскъ, Балки, Семеновна, Троицкое, Терпінііе, Кизіярь (100 убы
лыхъ) и ДнЬировка) изъ 15402 надЬловъ на міру числится 381 над*лъ,
т. е. мен*е 2,1 % всей надЬлъной площади.

Какъ же распоряжается община убыльною землей, все равно отр* 
занной ли въ одинъ уголъ или черезполосно?.. Зд*сь нужно различать 
земли шалтаевъ, земли выморочный и земли сиротскія.

Земли шалтаевъ сдаются ими самими въ аренду —это обычный по- 
рядокъ. Если они сами землей не распорядились, то ее едаетъ обще
ство и староста или за подати ц*лымъ душевыми надЬломъ, или поде- 
сятинно, при чемъ шалтаи, лишаясь земли, освобождаются отъ вс*хъ 
платежей и повинностей (въ бдномъ случа* платять подушныя). Если 
надЬлъ отдается въ аренду ц*ликомъ, то плата податей и повинностей 
падаетъ на арендатора:, при подесятинной сдач*, нодати платить об
щина, а в е р х и  (излишки арендной платы противъ платежей) посту
пають въ пользу общества въ мірской капиталы

Сиротскіе надЬлы находятся по общему правилу въ распоряженіи 
избранныхъ обществомъ опекуновъ, сдаются ими въ аренду ц*ликомъ 
или чаще подесятинно, а верхи поступають въ пользу сиротъ и до ихъ 
совершеннол*тія хранятся въ сберегательной волостной касс*, гд* 
приносять 4°/0 въ годъ.

Выморочный земли, согласно закону, поступають въ пользование об
щества. .....

Эти основные принципы принимаютъ въ ягизни разныхъ общини 
такій прихотливый модификнціи и уклоненія, что рЬшительно н*тъ воз 
можности подвести ихъ подъ какія-нибудь категорій, а лучше прямо 
указать.

Въ Ушколк* 201/» душ. над'Ьловъ сдаются желающими на 1 годъ 
но 0 р. за десятину. Деньги идутъ въ пользу общества.

Въ Нижнемъ Рогачик* 22 над*ла сдаются 44 многосемейными и въ 
то же время малоземельнымъ домохозяевамъ (зд*сь влад*ютъ по ре-
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визскимъ м. п. душами) по '/2 надЬла за подати безъ приплаты („вер- 
ховъ*). Въ СкелькЬ 20 надЬловъ сдаются отдЬльнымъ домохозяовамъ; 
верхи 3 р. въгодъ за душу въ пользу общества. «Въ ВасильевкЬ 44 душев. 
надЬла сдаются обществомъ въ аренду, при чемъ верхи съ У вымороч- 
ныхъ душъ идутъ въ пользу общества, а съ 35 душевыхъ надЬловъ 
въ пользу ближайшихъ родственниковъ. Въ Пескошномъ изъ 11 надЬ- 
ловъ 3 сдаются обществомъ и деньги идутъ на покрьте долга за ушед- 
шихъ тялтаевъ; арендная же плата за о ста л е н ы  я 8  душъ постуиаетъ 
въ пользу общества. Въ ГавриловкЬ 30 душевыхъ надЬловъ шалтаевъ 
отняты въ 1878 г. отъ родственниковъ и п ущ ен ^  подъ общественный 
выгонъ. Во Владим(ровкЬ надЬлы ,,убылыхъ душъ (40 р. верхов.) об
щество сдаетъ многосемейнымъ безъ порядка*.

Въ Вабинахъ (ревизская раскладка) 40 надЬловъ ежегодно и по оче
реди раздаются 40 домохозяевамъ по 1 десятинЬ за уплату податей 
безъ верховъ.

Въ Балкахъ 10 убылыхъ душъ отданы тЬмъ крестьянамъ, кото
рые въ 1881 году потерпели втЪ прирЬзки земли въ пользу Волковки.

Въ Ново-БогдановкЬ 2 '/2 души сиротской земли сдаются въ аренду 
съ публичнаго торга, и деньги, за вычетомъ податей, поступаютъ въ 
волостную кассу до еовершеннолЬпя сирогъ.

Въ Иесчаномъ выморочные надЬлы сдаются ежегодно въ аренду съ 
публичныхъ торговъ. За надЬлъ въ 4 ‘/|)дес. пашни на торгахъ даютъ 20 
р.; платежей съ над'Ьла 8 рублей; остальные 12 р. въ пользу общества.

Въ иныхъ селен!яхъ вся или нЬкоторая часть убыльной земли идетъ 
подъ общественный запашки.

Въ Карай-Дубинахъ на обществЬ 9 дунгь (42 дес.); вся эта земля 
находится подъ общественной запашкой, и вырученный за хлЬбъ деньги 
сбираются на построеше храма. Въ Манчекурахъ 9 дес. изъ убыльной 
земли обращено подъ общественную запашку.

Въ ЯнчекракЬ при передЬлЬ по ревизскимъ душамъ 300 дес. сирот
ской земли втечете 2 лЬтъ были обращены подъ общественную запа
шку; урожай поступать на построеше храма. Теперь эту землю стали 
сдавать въ аренду.

Говоря о землЬ убылыхъ душъ, нельзя обойдти чрезвычайно важ
ного вопроса о системЬ наслЬдовашя надЬльной земли. Система здЬсь 
пока еще только слагается: есть два, три общепринятыхъ обычая, цЬ- 
лая масса обычаевъ, складывающихся въ отдЬльныхъ общинахъ, часто 
полный произволъ, происки, подкупы, спаивашя и нерЬдко насиль
ственный захватъ выморочного надЬла однимъизъ родственниковъ под- 
часъ съ устранешемъ хотя и болЬе близкихъ^ но за то и болЬе сла- 
быхъ родственниковъ.
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А) При наличной и смешанной раскладкЬ, гдЬ сроки переД+.ловъ 
коротше', выморочные надЬлы — рЬдкость; они большею частію посту
пають въ общественное владЬніе впредь до новаго передала.

1) Вдова пользуется надЬломъ покойнаго мужа (или одинокого сы
на) впредь до новаго передала; при передЬлЬ надЬлъ у нея отбирает
ся. и на сцену выступаетъ общественная благотворительность. Если 
вдова выходитъ вторично замужъ за крестьянина своей общины, то 
надЬлъ также остается до передала, если за посторонняго, то общество 
отбираетъ землю съ года замужества, не дожидаясь передала. Это об
щее правило соблюдается очень строго во всЬхъ общинахъ съ налич
ной раскладкой. Исключеніе составляютъ Б. и М. Лепатихи, гдЬ наД’Ьлъ 
до передЬла не отбирается и при выходЬ замужъ за посторонняго.

2) При семейномъ раздЬлЬ. происшедшемъ въ промежутокъ между 
передЬлами, умершія души дЬлятся п о р о в н у  на всЬхъ, даже родив
шихся послЬ передЬла (Тпмашевка) или же,—и это гораздо чаще,—рас- 
предЬляюгся между тЬми наличными душами, который владЬютъ землей 
по посдЬднему передЬлу, а иногда дЬлятся и „по миролюбному согла- 
шенію“, при чемъ „по сожалЬнію“ удЬляютъ умершія души семьями, 
обременениымъ „мелкотой“, лишенной земли.

Благодаря атому дЬлежу, значительная часть домохозяевъ является 
съ половинками, третями и четвертями дунгь.

При наличной раскладкЬ система наслЬдованія и семейнаго раздЬла 
надЬльной земли имЬетъ весьма мало значенія, такъ какъ слЬдующій 
затЬмъ передЬлъ устраняетъ всЬхъ наслЬдниковъ и прекращаетъ всЬ 
семейные споры и счеты.

3) ЗавЬщательное право при наличной раскладкЬ не можетъ быть 
примЬняемо къ надЬлу.

Б) Се]>ьезное значеніе система наслЬдованія имЬетъ при отсутствіи 
передЬловъ, при ревиз. раскладкЬ земли, которая уже весьма близко 
подходить къ иодворно-няслЬдственному владЬнію.

1) При ревизской раскладкЬ вдова пользуется надЬломъ покойнаго 
мужа до с м е рти,  хотя бы и вышла замужъ за крестьянина своей 
общины. Если вдова выходитъ замужъ за посторонняго, то надЬлъ от
бирается обществомъ, даже иногда въ томъ случай, если вдова имЬла 
дЬтей отъ перваго мужа (Акимовка).

2) Умершія ревнзскія души дЬлятся по-ровну и по-братно или толь 
ко между ревизскими братьями, или же въ раздЬлЬ принпмаютъ участіе 
и не ревизскія души. ПослЬднее бываетт) тогда впрочемъ, если дЬлятся 
„по совЬсти“, „по доброму“.

3) ЗавЬщательное право не примішяется при наслЬдованіи надЬль
ной земли, но изъ этого общаго правила намъ извЬстно одно исклго
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ченіе. 27 іюля 1882 года е®ремовскій сельскій сходъ составилъ приго- 
воръ о переході отъ наличной раскладки къревизской. Въэтомъ приго- 
ворй мы между црочимъ находима такое интересное постановленіе: 
„Послі смерти одного изъ числа нашихъ крестьянъ, если у него нйтъ 
наслідников'ь мужск. пола, а есть р о д н о й  з ят ь ,  которому онъ при 
с в о е й  ж и з н и  з а в й щ а л ъ  свой душевой наділ'ь, и если тотъ зять 
приписанъ къ нашему обществу, то таковому слйдуетъ выдавать землю.

Вотъ и всі установившіеся обычаи, за преділами которыхъ начи
нается вавилонское столпотвореніе. Умершія души отбираются обще- 
ствомъ и пускаются подъ толоку, разверстываются на живьш ревизскія 
души, отдаются сильнымъ домохозяевамь, за которыми нйтъ недои- 
мокъ, отдаются малоземельнымъ, обремененнымъ многочисленнымъ се- 
мействомъ, раздаются всймъ домохозяевамь по очереди; сдаются въ 
аренду и душами, и десятинами, съ верхами и безъ верховъ, съ пуб- 
личныхъ торговъ и безъ торговъ; отдаются и захватываются ближними 
и дальними родственниками; пріобрітаются отъ общества или старосты 
за вино, за взятку и пр.

Многіе подобные случаи намй уже указаны были, когда шла річь 
о убылыхъ душахъ; теперь мы позволимъ себй дополнить картину ва- 
вилонскаго столпотворенія примірами изъ с. Акимовки. Благодаря от
сутствие переділові на обществй и среди отдйльныхъ домохозяевъ 
ходитъ масса убылыхъ душъ. Убылыя души часто возвращаются изъ 
Крыма и Черноморіи и требуютъ себі землю назадъ. Прежде убыль- 
ную землю общество насильно навязывало богатйямъ, а теперь каждый, 
уходя изъ села, самъ сдаетъ землю въ аренду, получая до 4—5 рублей 
верховъ за душевой нндйлъ въ 6 десятинъ. Со дня переділа въ Аки- 
мовкі накопилось 44 выморочных1!, семьи съ 57 душевыми наділами. 
Изъ нихъ 39 надйловъ розданы разнымъ лицамъ за одні только повин
ности безъ уплаты верховъ. Въ одномъ случай общество отдало землю 
умершаго дяди племяннику. Въ другихъ случаяхъ земля вымороч- 
ныхъ семей переходитъ по наследству, минуя распоряжения общества. 
Дві души по смерти Григорія СамоФалова раздйлились между его брать
ями; отъ вымершей семьи Савелія Вялова 1 душа перешла къ его 
брату Захару. Отъ 3 вымершихъ семей 3 души перешли къ пдемянни- 
камъ. Отъ 1 вымершей семьи 1 душа перешла къ дяді. Отъ 4 вымо- 
рочныхъ семей 6 душъ перешло къ внукамъ. Отъ 2 выморочныхъ се
мей 2 души перешли къ зятьямъ. Бываютъ случаи и совсймъ неспра- 
ведливаго съ точки зрйнія общепринятыхъ обычаевъ перехода и ото- 
бранія убылыхъ душъ. По смерти Никиты Акимова, его жена вышла 
замужъ за крестьянина Попова, а душа покойнаго перешла къ брату 
его Т имофєю Акимову. Вдова Степана Панина, Анна, вышла замужъ
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за крестьянина Курской губерній, им*я двухъ мальчиковъ 15 и 12 л*тъ 
н дочь 9 л*тъ. Не смотря на то, что Анна очень б*дна, общество изъ 
двухъ дунгь отняло одну и отдало за подати безъ приплаты чужому 
крестьянину Ковалеву.

При раскладк* земли по ревизскимъ душамъ женщины не устраня
ются отъ земли: не только вдовы, но даже д*вушки (Шульговка) по 
смерти мужчинъ своей семьи продолжаютъ влад*ть ихъ надФлами, если 
только въ состояніи оплачивать подати. Благодаря этому, общество не 
создаетъ зд*сь никакихъ м*ръ для призр*нія вдовъ. Только въ Ефре
мовна, всл*дствіе перехода отъ наличной раскладки къ ревизской, ока
залось 5 безземельныхъ вдовъ, которымъ общество дало по V» над*ла 
безъ платежа податей.

При наличной раскладк* женщины совершенно устраняются отъ зем- 
левлад*нія; только до передала вдова можетъ держать над*лъ мужа. При 
такомъ цорядк*, въ каждомъ селеній числится нисколько безродныхъ 
вдовъ, которыя пользуются общеетвеннымъ призр*шемъ. Формы этого 
призр’Ьнія выражаются въ дач* хл*ба для прокормленія или земли, на
чиная отъ полнаго над*ла съ платежемъ ве*хъ повинностей и кончая 
безплатными 1—4 десятинами.

Въ сел. Гор*ломъ въ перед*лъ 1875 г. вс*мъ вдовамъ дали полный 
над’Ьлъ, но въ сл*дующемъ зат*мъ году решили отобрать отъ нихъ 
землю и давать для прокормленія хл*бъ изъ мірскаго магазина. Въ с. 
Терновк* у болгаръ введена смешанная разверстка земли, при чемъ 
н*которымъ семьямъ землю давали и на д*вушекъ. Въ Демьяновк* 
тремъ вдовамъ дали полный над*лъ съ уплатой податей только за по
ловину над1>ла. Въ Б. Лепатих* женщинамъ земли не даютъ, только 
одна вдова Боцманенко выпросила у міра лишнюю душу на д * в о к ъ .  
Нужно заметить, что въ этомъ селеній (какъ и въ Лепатих*! вдова, даже 
вышедшая замужъ въ другое селенів, до передала земли не лишается. 
Во всЬхъ другихь селетяхъ вдовамъ даютъ уже не полный над*лъ, а 
лишь 1—4 десятины и притомъ безплатно. Въ Нижнихъ С*рогозахъ 
вдова держитъ землю до перед*ла за подати, а поел* перед*ла полу- 
чаетъ 2 дес. пашни на прокормленіе до смерти безъ всякихъ платежей.

Въ с. Ивановк*. Ивановской вол., вдовамъ даютъ 4 дес. міроплати- 
мой земли, хотя бы у вдовы и не было д*тей. Такихъ вдовъ 4. Въ 
Манчекурахъ бездЬтная вдова получаетъ 11/а дес. даромъ.

Въ Федоровк* 3 безродныя вдовы получаютъ до смерти по 1—1 'Д 
дес. пашни для прокормленія безплатно; подати за нихъ уплачиваетъ 
общество по раскладк*. Въ Терп*ніи овдов*вшія до перед*ла получа
ютъ 1—2 дес. на прокормленіе. Въ Семеновк* и Троицкомъ тоже са
мое. Въ Тимашевк* только одна вдова Мареа Б*ляева получала без-

✓
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латно 20 сажень (І7 3 дес.) пашни, но въ ньінЄ шнємь году (1884) вы
шла замужъ, и землю, вероятно, отберутъ, хотя некоторые міряне го
ворять, что надо оставить эту землю на сиротъ, детей Марфы.

Въ иныхъ селеніях'ь вдовамъ даютъ не землю, а хлЬбъ изъ мірскаго 
магазина тоже безплатно. Такъ въ ТимашевкЬ до 30 вдовъ ежемесячно 
и безвозвратно получаютъ изъ мірскаго магазина по 1 мерке ржи на 
душу обоего пола.

Въ Верхнихъ Серогозахъ безродныя вдовы землей не пользуются, 
а получаютъ ежегодно 3 четверти ржи изъ мірскаго магазина.

Въ Федоровке такимъ пособіемь пользуется также одинъ горбатый 
и бездетный старикъ Иетръ Андреевъ съ женою. Онъ имеетъ надЬлъ 
на 1 душу, за которую платитъ подати, а изъ мірскаго магазина по
лу чаетъ для пропитанія 2 мерки ржи въ мЄсядь.

Въ МатвеевкЬ въ 1884 году вдовамъ выдано 3 мерки ржи и 3 мер
ки ячменя.

Въ Мелитопольскомъ уЄздЄ намъ известно Н случаев!, обществен
ной запашки, где общее число пашни доходить до 408 десятинъ. Изъ 
этого числа нужно однако исключить 300 десятинъ селенія Яннекрака, 
где въ последнее время общественная запашка оставлена и земля 
сдается обществомъ въ аренду. На остальных!. 108 десятинахъ въ 5 
селешяхъ действительно практикуется общая, совместная запашка. 
Організація этой запашки такова. Въ Хитровке, Весел янской во
лости, подъ общественную запашку отведено 15 десятинъ. Эти 
15 десятинъ дЬлятся на 15 д е с я т к о в ъ  надельныхъ душъ, ко
торый числятся въ селеній. Каждый десятокъ душъ долженъ 
сообща вспахать, засеять своими семенами и убрать 1 десятину 
хлеба. Часть урожая идетъ зерномъ на пополненіе мірскаго ма
газина, а другая часть продается, и вырученныя деньги поступають 
въ мірской капитал ь на общественные расходы. Въ Ново-КонотоповкЄ, 
Веселовской волости, до 1872 года при ревизской раскладке земли было 
10 десятинъ подъ общественной запашкой, съ 1872 до 1882 года, когда 
владели по наличнымъ душамъ, запашки не было^ въ 1882 г., при пе
ределе по ревизскимъ душамъ, снова отвели подъ общественную за
пашку 20 десятину, (выморочной земли). Все домохозяева, имЄющіє ра- 
бочій скотъ или плугъ, выЬзжаютъ на общественное поле и въ 1 день 
вспахиваютъ его подъ ячмень. Когда наступаетъ покбсъ, то работа рас
пределяется по числу надельныхъ душъ:, каждая ревизская надельная 
душа должна скосить участокъ въ 3 сажня ширины и длины. Возить 
хлЬбъ и молотить должны те домохозяева, у которыхъ есть лошади.

Подъ общественную запашку идутъ обыкновенно убылыя души, 
т. е. выморочные и сиротскіе надЬлы. Такъ въ Манчекурахъ, Веселов-
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ской волости, при ревизской раскладка, па обществ* лежить 17 убы- 
лыхъ дупл.. Большая доля ихъ передается родственниками за уплату 
повинностей или сдается въ аренду подесятннно: оетальныя У десятинъ 
обращены подъ общественную запашку, доходь съ которой идетъ на 
пополненіе мірских'ь расходов!.. Въ Карай-Дубинахъ (ревнзск. рас 
кладка) на обществ* числится У убыдыхъ душъ съ 42 десятинами 
пашни; земля эта зас*вается вс*мъ обществомъ, и доходь идетъ на 
построение храма. Въ Ннчекрак*. при перед*.!* по ревизскимъ ду
шамъ,'осталось 300 десятинъ выморочной и сиротской земли, которую 
втеченіе 2 л*тъ пахали обществомъ. причемъ каждая над* л иная душа 
должна была вспахать и убрать 1/а десятины пашни; доходя, шел* на 
построеніе церкви. Такъ какъ никто за эти 300 десятинъ не платилъ 
податей, то накопились недоимки; общество бросило мірекую запашку 
ц стало сдавать сиротскую землю въ аренду.

Иногда подъ общественную запашку обращаются лишніе клочки 
земли, оставшейся поел* перед*ла по нал. душамъ. Такъ было въ 
С*рыхъ Хуторахъ, гд* при посл*днемъ перед*л* 22 десятины обра
щены подъ мірекую запашку для уплаты обществснныхъ расходов!, 
на содержаніе старосты, писаря, па ремонтъ и отопленіе обществен- 
ныхъ зданій.

Крестьяне называютъ общественной запашкой и т* случаи, гд* 
н*тъ совм*стиой обработки пашни. Такъ въ Верхней БЬлозерк*, во 
время перед*ла 1878 г. (по нал. душамъ), отр*зано было изъ кресть
янской земли 2.000 десятинъ для образованія капитала на построеніе 
храма. Земля эта раздается въ аренду отд*льнымъ домохозяевамъ по 
десятинно. Срокъ этой общественной запашки окончится въ 1885 году. 
Въ Верхнихъ ОЬрогозахъ въ каждом* душевомъ над*л* 1 десятина 
числится общественной, однако остается у своего хозяина, который 
долженъ платить за нее обществу ежегодную арендную плату. Эта 
арендная плата идетъ на построеніе храма.

Въ Мелитопольскомъ у*зд* намъ изв*стны три случая покупки 
земли вс*мъ обществомъ. Елизаветовка, Веселовской волости, сидящая 
на даровомъ над*л*, въ 1884 году, при помощи таврическаго отд*ле- 
нія крестьянскаго банка, купила по 45 р. за десятину 1041 дес. вла- 
д*льческой земли, съ разсрочкоЙ на 24'/2 года, изъ 7V2% ежегодной 
уплаты процентовъ и погашеній. Купленную землю елнзаветовское 
общество под*лило на 375 наличныхъ м. и. душъ по 23/, дес. всей. 
Чтобы соединить въ одно ц*лое купленную землю и над*лъ, которі.імт. 
крестьяне владЬютъ по ревизскимъ душамъ, общество прибЬгло къ 
довольно оригинальному пріему. Каждая живая ревизская душа полу
чила 4 дес. всей земли (23/, купленной и І 1/* над*лмюй), каждая душа.



— П о 

родившаяся после ревизіи, получила лишь 2*/4 дес. купленной земли. 
Затемъ изъ этой земли отъ каждой души отрезали подъ усадьбы и 
общественную толоку по 1.У4 дес., такъ что на каждую живую ревиз 
скую душу пришлось 2®/4 дес. пашни, а на душу, не бывшую въ ре
визіи, лишь 1V, дес. пашни. Усадебную землю умершихъ ревизскихъ 
душъ отобрали подъ толоку, а влад’Ьльцамъ этихъ душъ дали изъ ку
пленной земли по 1 дес. пашни на умершую душу. Такимъ дйлежомъ 
создано смешанное ревизско-наличное владїшіе, а надельная земля пе
ремешана съ купчей. Платежъ продентовъ распределяется по налич-
нымъ м. п. душамъ.

•

Крестьяне дд. Петровки и Екатериновки, также съ даровыми наде
лами, купили всемъ обществомъ первые 6 3 6 ,  а п о с л Є д н іє  6 4 1  десят. 
Крестьяне д. Петровки купили эту землю у графини А. Д. Строгано
вой по 40 рублей за десятину, съ разсрочкой платежа на 10 летъ. Въ 
обоихъ селешяхъ купленная земля разделена на ревизскія м. п. души.

Купленная тремя обществами .земля (2318 дес.) составляетъ лишь 
5„5% всей земли, купленной крестьянами 98 общинъ Мелитопольскаго 
уЄзда (42,238 дес.).

Случаи общественныхъ арендъ встречаются въ 28 русскихъ общи- 
нахъ, которыя арендуютъ до 57,555 дес., въ томъ числе 15,706 дес. 
пашни и 70 дес. леса. 15,706 дес. составляютъ около 1О°/0 всей внена- 
дЄльной пашни, арендуемой крестьянами 98 общинъ.

5 общинъ пользуются арендной землей по наличнымъ м. п. душамъ. 
50 домохозяевъ изъ 3 селеній Акимовской волости, получившихъ 
даровой наделъ, Анновки (18 семей), Елизаветовки (27 семей) и Михай- 
ловки (5 семей) взяли въ аренду на 12 летъ 850 десятинъ казенной 
земли въ Бердянскомъ уЄздЄ, съ платою по 4 р. за десятину. По просьбе 
арендаторовъ, управленіе государственныхъ имуществъ позволило имъ 
втечете 2 летъ выселиться на участокъ, передавъ свою надельную 
землю въ пользу оставшихся на мЄстЄ членовъ общины. Такимъ обра- 
зомъ въ Бердянскомъ уЄздЄ создается новый поселокъ. Арендаторы 
связаны круговой порукой и,’ въ случае неисправнаго взноса арендной 
платы, могутъ быть удалены съ участка. Изъ 850 дес. арендаторы дол- 
жны пахать не болЬе 7* всей земли; землю они разделили на 170 на- 
личныхъ м. п. душъ, по 5 дес. на душу.

Юзкуйское общество арендуетъ 889 дес. казенной земли, изъ ко- 
торыхъ */1в (около 90 дес.) находится подъ пашней. Эта пашня разде
лена по наличнымъ м. п. душамъ, а остальная земля обращена подъ 
общественную толоку и арендная плата за нее раскладывается на скогъ.
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Ефремовна д'Ьлитъ надельную землю по ревизскимъ душамъ, а 2,444 
дес. (изъ нихъ 333 дес. пашни) казеннаго участка поделила на 1,022 
наличныхъ м. п. души, съ платою по 2 р. 25 к. за десятину.

Родшновка арендует!) 715 дес. казенной земли за 2,172 руб., 320 
дес. пашни разделены на 316 ревизскихъ м. п. душъ (всехъ ревиз
скихъ раскладочныхъ душъ 439), на который разверстывается и аренд
ная плата за первое полугод1е (1086 р.). Плата за второе полугод1е 
разверстывается на скотъ, по 35 к. съ каждой головы крупнаго скота, 
которая ходитъ на арендной земле. Такимъ образомъ до 3704 дес. 
арендной земли находится въ душевомъ пользованш. 3384 дес. въ 
пользовапш наличныхъ. а 320 дес. въ пользованш ревизскихъ душъ.

Въ остальных!) случаяхъ правильной раскладки арендной земли не 
установлено: каждый берегъ столько земли, сколько ему нужно. Боль
шинство селений не определяет!) размера участковъ, раздава я землю 
подесятинно по установленной обществомъ такс*, только въ трехъ об- 
ществахъ установленъ размерь пая или, по крайней мере, указанъ 
минимальный размЬръ участка. Въ Павловке, Балковской волости, съ 
дарственнымъ надйломъ 3623,„ дес. арендной земли разбиты на над  е- 
лы, въ 8 дес. каждый. Домохозяева могутъ брать наделовъ, сколько ко
му надо, уплачивая за над+>лъ 68 р. 50 коп. сер. Въ Злато по л t, 603 д. 
земли, арендуемой у Шевской Удельной Конторы, разделены по пред
варительному соглашенш, при чемъ minimum размера определен!) въ 
21/* дес. на дворъ. Въ Орлянске 1639,8 дес. владельческой земли рас
пределены между 160 домохозяевами по наямъ, при чемъ на каждый 
пай позволяютъ выгонять 3 головы крупнаго и 10 головъ мелкаго 
скота.

Весьма часто земля, снятая всемъ обществомъ въ аренду за круго
вою порукой, Фактически находится въ пользованш лишь незначитель
ной доли домохозяевъ. Въ Рубановке 11,335 дес. общественной аренды 
находится въ пользованш только 200 домохозяевъ (всехъ 1207). Въ 
Даниловне 1260 дес. казенной земли разбираетъ только половина до
мохозяевъ. Въ Акимовне 1219,, дес. общественной аренды хотели сна
чала разделить на 800 раскладочныхъ душъ, но ездить всемъ за 30 
верстъ отъ села оказалось неудобно, и землю взяли только 26 домохо
зяевъ (всехъ 357), которые на летнее время совсемъ туда переселяются.

22,137 десят. толоки находится въ общемъ, нераздельномъ пользова
нш всей общины, при чемъ арендная плата раскладывается на скотъ. 
Ефремовна арендуетъ 7,000 дес. казенной толоки, по 1 р. 38 к. за де
сятину; каждый домохозяинъ можетъ выпускать любое количество ско
та, съ платой 3 р. 47 к. за каждую голову крупнаго скота; 3 овцы 
считаются за одну крупную. Ново-Николаевка, арендуя 779,5 дес. вто-
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раго константиновскаго казеннаго участка, 258 дес. пашни раздаетъ 
в'ь аренду своимъ крестьянамъ но 4 1/2—5 рублей за десятину, а 521,.. 
дес. обращаетъ подъ общественный выгонъ, взимая 70 к. съ головы 
крупчато скота и 50 к. съ овцы.

70 дес. л’Ьса въ арендномъ участки с. Павловки, Банковской воло
сти, община позволяетъ рубить 3 раза въ годъ, при чемъ каждый дворъ 
не можетъ вырубить боліє 3 фуръ.

Нижній Рогачикъ раскдадываетъ арендную плату за 800 дес. толо
ки по 1 р. 5 к. съ головы круп, скота. Ушколка раздаетъ десятинами 
по 1 р. 89 к. за десятину и по 5 сажень 7 четвертей откоса владіль- 
ческаго хліба; въ Карай-Дубинахъ при раскладкі на десятину прихо
дится 1 [>. 4 к. и 5 сажень 1 арш. • откоса. Нижні© Торгай расклады
ваюсь арендную плату по 1 р. 50 к. за десятину. Скелька, арендуя 
900 дес. толоки за 1800 руб., раскдадываетъ плату на скотъ по 80 к. 
съ головы крупного и 17 к. за мелкій скотъ.

О двухъ случаяхъ общественной аренды въ нЬмецкихъ колошяхъ мы 
говорили уже раньше.
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III.

ЗНАЧЕНІЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ и ЕГО ФОРМЕ.

Связь землевладіпія съ численнымъ составомъ семьи, скотоводствомъ и состояпіемі. 
инвентаря. Соотнопіеніе между надЬдомъ, купленной землей и арендой. Роль наділа 
п рабочаго состава семьи вт> посіві. Вліяніе формъ раскладки земли на численное 
отношепіе половъ въ разиыхъ группахъ землевладінія. Распреділеніе земли но ідо- 

камъ и работинкамъ при разныхъ формахъ землевладінія.

Для того, чтобы выяснить то зпаченіе, какое имИетъ величина на
дела на численный составъ семьи и ея экономическое положеніе, мы 
прибегаемъ къ 2-мъ пріемамв: во 1 -хъ,группируемъ с е л е н  і я но раз
мерам!. надела и, во 2-хъ, ді.лимт. всі. с е м ь и  каждаго отдіїльнаго се- 
ленія, целой группы селеній и, наконецъ, семьи всего уезда на 6 ка
тегорій при общинной Форм® вдаденія и на 7 категорій для н!шецкихъ 
колоній съ подворнымъ землевладЕшемъ. Такая группировка дастъ рядъ 
весьма интересныхъ выводовъ.

1) Средній составъ семьи для 98 общииъ 6,5!| душъ обоего по
ла, у н'Ьмецкихъ колонистовъ 6,52 души. Распределяя различныя 
селенія на группы съ 1,26 дес. пашни, въ среднемъ выводе на дворъ, 
съ 10, съ 19, съ 29 дес. и т. д., мы не заметимъ никакихъ пра- 
вильныхъ колебаній въ средвемъ составе семьи: число работников!), 
число мужчинъ и жешЦинъ остается почти неизменнымъ при любомъ 
размере надела, а незначительныя колебанія не находятся пи въ пря- 
момъ, ни въ обратномъ отношоніи къ величине надела. Итакъ средній 
составъ семьи по отдельнымъ селетямъ и по целымъ группами селеній 
есть величина весьма постоянная и, несмотря на резкія колебанія на
дела отъ 0 до 29 дес. пашни на 1 дворъ, семейный составъ не подвер
гается параллельиымъ колсбагппмъ и, стало быть, стоитъ вне зависимости 
отъ размера землевдадЄиія.

Совершенно иную картину получимъ мы въ томъ случае, если 
раздЄлимч. не селенія, а отдельный семьи на 6 категорій съ однимъ ду- 
шевымъ наделомъ, съ 2-мя, съ 3-мя и т. д. 32.697 дворовъ, 98 общинъ, 
разбитыя на эти категорій, дадутъ такіе ряды:
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Съ возрастаніемь надела въ 5 разъ (однодушники ипятидушники), 
размірь семьи возрастаетъ боліє, чімь вдвое отъ 4,69 до 1,06 душъ 
обоего пола. Будь такая связь только въ селешяхъ съ общинной Фор
мой владінія, ее легко было бы объяснить. При этой Формі владінія 
величина наділа опреділяется чисдомъ наличныхъ или ревизскихъ 
душъ мужскаго пола, и, такъ какъ наличный и ревизскія души муж- 
скаго пола составляютъ въ каждой группі довольно однообразный % 
къ числу душъ обоего пола, то ясно, что величина наділа должна на
ходиться въ прямомъ и пропорцршальномъ отношеніи къ разміру семьи. 
Такимъ образомъ здісь размірь семьи есть причина большаго или ма
лаго наділа. Но такое обьясненіе совершенно непригодно для 34 ні- 
мецкихъ колоній Пришибской и ЭйгенФельдской волости: здісь былъ 
принять однобразный посемейный наділь въ 12 и 60 десятинъ на дворъ, 
н е з а в и с и м о  отъ числа душъ въ семьі. Между тімь и въ німец- 
кихъ кодотяхъ легко уловить связь между разміромь наділа и размі 
ромъ семьи. Разбивая 1,751 дворъ 34 колоній нй 7 группъ по разміру 
землевладінія, получимъ такіе ряды:

На 1 хозяйство: 9
Десятинъ надельной пашни: . . . .  О 4,36 9,48 19,87 ЗЭ,«7 72,09 1 21 )87
Душъ обоего пола............................ 5,, 6,® 5,48 5,м 8<эт 9,то

Первыя 4 группы представляють неправильный колебанія, но это 
легко объяснить тімь, что во 2 ю группу вошло лишь 0, 4%, въ 3-ю 
8,9% всего числа дворовъ а въ небольшомъ числі случаевъ легко 
проявляется дійствіе случайныхъ причинъ, которыя парализируются 
постоянными Факторами только въ большой массі явленій. Во всякомъ 
случаі мы здісь можемъ наблюдать возрастаніе семейнаго состава 
почти вдвое въ то время, какъ размірь наділа возрастаетъ почти въ 
30 разъ (отъ 4,36 дес. до 121, 87). Приведенный цифры даютъ намъ 
нікоторое право высказать предположеніе, что, хотя размірь семьи и 
не зависитъ отъ величины наділа всего селенія, но р а е п р е д і л е -  
ні е  з е мл и  ме жду  с е м ь я ми  въ к а ж д о м ъ д а н н о м ъ  с е л е н і й  
независимо отъ Формы его землевладінія, находится въ тісной связи



-  115

съ размЬромъ семьи. Чтбвъэтой связи занимаетъ мЬсто Фактора,—раз 
мЬръ-ли семьи яависитъотъ размера надЬла или на оборотъ,—для рЬ- 
шешя этого вопроса мы не имЬемъ данныхъ.

2) РазмЬръ скотоводства и при подворной, и при поселенной груп
пировка находится въ тЬсной связи съ разм'Ьромъ надЬла. Прилагае
мая табличка укажетъ намъ эту зависимость.

ЭЯ »РЯ На 1 дворъ въ среднемъ. (в а
СП Н

Разряды селеній.
©ч©

Он©я Десят.

пашни.

С к о т а «О Я ©

©ч©
в

©чо
в

гг«

Воловъ Коровъ 
и лоша-и гуле- 

деИ. ваго.
Овецъ. Всего.

І ^
а .  гг о  ©СО «о

« а .

Общины съ 2 ,£  — 3 ,я  две. пашни 
на 1 д у ш у ................................ 7 4099 Ю>08 2,49 1>8з 9,06 6 , 1 « 19,3 2 %

Общвны съ 4  — 6 ,2  десят. пашни 
на 1 д у ш у ................................. 63 23127 13 2,93 2,1з 14,13 8 ,2 « , „ • / „

Общины съ 7  — 11 десят. пашни 
на 1 д у ш у ................................ 15 4174 19,о| 9 ,3 5 2,.за 17,2« 9,зз 1 '1 , 01і1 „

І І І Ш Є Ц К І И  колоній ........................ 34 1751 2 9 ,1 7 6,1 4 і і 5 19,05 12,86 15,9 "/о

Табличка даетъ намъ возможность видЬть, что скотоводство раз
вивается параллельно съ хлЬбопашествомъ и размЬромъ надЬла. Съ 
возрасташемъ надЬла втрое, скотоводство возрастаетъ въ два раза. 
Причина, здЬсь, конечно, достаточно ясна: большой надЬлъ даетъ 
много, а малый даетъ мало кормовыхъ средствъ для скота. ТЬмъ не 
меиЬе мы должны указать здЬсь, что общины бывшихъ крЬпостныхъ 
представляютъ странное явленіе, которое совершенно нарушаетъ ука
занную связь между надЬломъ и скотоводствомъ. 13 дарственныхъ 
общинъ, получившихъ надЬлъ въ 11/а—13/4 дес. всей земли на ревиз
скую душу, имЬютъ въ среднемъ выводЬ болЬе рабочаго и крупнаго 
скота, чЬмъ 14 селеній, получившихъ полный надЬлъ въ 6 */а Две. на 
ревизскую душу, и, наконецъ, всЬ крЬпостные имЬютъ болЬе скота, 
чЬмъ 7 селеній государственныхъ крестьянъ съ 8 десятиннымъ на
дЬломъ .

ЭЯ (Оя На 1 дворъ въ ср ед н ем ъ . ев сёСП Н Р а зн о ст ь
©ч©

Оч©
Д е с я т .

паш ни.

' К 0 т  а
.в  £  © ар ен ды  и

©
©ч©я

■-с
©
Ч©Я

кг

В о л о в ъ
и лош а  

дей .

К ор овъ  
п г у л е -  

ваго.
О вецъ. В с е г о .

Э (-© вз Я» О*
2  °  Я V©

« 2 .

на 1 дворъ  
въ д еся т и н .

О бщ ины  съ  дароны м ъ надЪ- 
лом ъ ................................ 13 1297 1 ,*е 2,75 2,75 8 , 7 7,24 14,оз"/о Ю ,б

О бщ вны  съ  полиы м ъ иа- 
д’б л о м ъ ...................................... | 1 4 2 6 3 1 7,93 2,74 2-02 Ю ,М 1 3 , й “/ о 4 ,6 6

' *
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Объяснить отчасти это явленіе мы можемъ развЬ лишь тЬмъ, что 
общины съ даровымъ надЬломъ поставлены въ болЬе благопріятньїя 
условія относительно аренды, тогда какъ общинамъ съ полнымъ на
д'Ьломъ негдЬ арендовать земли (особенно въ Васильевской волости). 
Дарственный общины арендуютъ 10,6 дес. пашни на дворъ, а общины 
съ полнымъ надЬдомъ лишь 4,с6 дес.

Разсматривая связь скотоводства и землевладЬнія при подворной 
группировкЬ, мы придемъ къ весьма интереснымъ выводамъ. Прежде 
всего разобьемъ 32,697 дворовъ 98 общинъ на 6 категорій, и посмот. 
римъ, какъ возрастаете скотоводство параллельно надЬлу.

На 1 д в о р ъ :
У безна- У 1- У 2- У 3- У 4- У 5-

дЬльныхъ. душниконъ. душниконъ. душниконъ. душниконъ. душниконъ.

Десятвнъ надельной пашни . 0 5,2 10 15 20 28

Всего скота ........................ 2,1 '•■>'4,3 6,4 8,2 10 18,5

Съ возрасташемъ надЬла въ 51/4 разъ, скотоводство увеличи
вается въ 47* раза.

Въ нЬмецкихъ колоніях'ь, при подворномъ владЬніи, мы не замЬ- 
чаемъ ни столь правильной градацій, ни такого пропорціональнаго 
роста скотоводства соразмЬрно надЬлу.

На 1 дворъ:
Деситипъ надЪльп. пашни . . . . 0 4,3« 9,48 19,87 39,07 72,„9 121,87

Всего скота. . . 3,01 6,43 5,87 8,07 15,73 33,28 40,ад

Съ возрасташемъ надЬла ВЪ 27,9 разъ (отъ 4,зс до 121,87 дес.)
скотоводство увеличивается только въ 6,3 раза. Это обстоятельство въ 
значительной мЬрЬ можетъ быть объяснено тЬмъ, что нЬмецкія коло
ній (за искдюченіем'ь 6 колоній) запрещаютъ водить овецъ на мірскомь 
выгонЬ, крупный же скотъ не носитъ такого иромысловаго характера, 
какъ мелкій: онъ Фигурируетъ главнымъ образомъ не какъ рыночный 
продуктъ, а какъ рабочая сила и дойная корова для потребностей 
собственнаго хозяйства. Разъ эти потребности удовлетворены, даль- 
нЬйшее возрастаніе надЬла уже не влечетъ соотвЬтствующаго роста 
скотоводства.

Въ нЬмецкихъ колошяхъ хлЬбопашество преобдадаетъ надъ ско
товод ствомъ въ большей мЬрЬ, чЬмъ у русскихъ крестьянъ. Въ нЬ
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мецкихъ колошяхъ на каждую голову скота приходится 3 десятины 
посева въ 98 общинахъ только 2 десятины посева

'- 34,о4) '- 1 ь і53 /
Связь между величиной надела и размеромъ скотоводства весьма 

много уясняется, если мы припомнимъ, что во всЬхъ Н’ЬмеЦКИХЪ коло
ні яхъ и въ большей части русскихъ общинъ, пользованіе обществен- 
нымъ выгономъ строго пропорціонально величине надела. Следова
тельно, здесь центръ тяжести лежитъ въ Формахъ землевладЄнія.

Величина надела оказываетъ огромное вліяніе на колебаніе раз- 
меровъ скотоводства по разнымъ группамъ. Чемъ более наделъ, темъ 
резче колебанія въ количестве скота и наоборотъ. При даровомъ на
деле въ 1% дес. на душу, скотоводство нисшей группы относится къ 
высшей, какъ 1 : 2, при полномъ наделе (въ 6'/2 дес.), какъ 1 : З,3, 
при 10 десятинахъ пашни на дворъ, какъ 1 :4,9, при 19 дес. пашни, 
какъ 1:5, 6, при 29 дес. пашни у немцевъ, какъ 1 : 6„. Словомъ, 
чемъ меньше размеръ крестьянскаго надела даннаго селенія или груп
пы селеній, темъ равномернее распределяется скотъ по разнымъ иму- 
щественнымъ группамъ, и чемъ болЄе крестьянскій наделъ, темъ резче 
разница въ количестве скота между богатыми и бедными семьями.

3) При господстве хлебопашества, мертвый инвентарь служитъ 
хорошимъ показателемъ экономическаго благосостоянія. Группируя 
селенія по размеру надела, мы увидимъ тесную связь между инвента- 
ремъ и землевладешемъ.

На 1 дворъ.
% Дворовъ 
безъ нахот 
ныхъ ору

дШ.

Число

селеній

Число
дво

ровъ.
Деся
ти нъ 

пашни.

Пахот
ныхъ
орудШ.

Общины съ 2,6—З,^ дес. пашни на душу . . 7 4099 40,оз 0,71 60,4%

Общины съ 4—6,2 дес. нагана на душу . . .  .  . 63 23127 13 0,85 43,о%

Общины съ 7—11 дес. пашни на душу . . . 15 4174 49,01 4,04 34,4%

НЪмещйн полоши............................................... 34 1751 29,17 1,52 26,5»/о

При возрастай!и надела втрое, количество пахотныхъ орудШ на 1 
дворъ увеличивается вдвое, а °/о дворовъ, лишенныхъ этихъ орудШ, 
падаетъ также вдвое.

Крепостныя общины опять представляютъ трудно объяснимый от- 
клонешя отъ этой связи. Дарственный общины имеютъ больше инвен
таря и менышй °/о дворовъ, липЛмшыхъ пахотныхъ орудШ, чемъ об
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щины с'ь полнымъ наділомь, и даже поставлены въ этомъ отношеши 
въ боліє благопріягньїя условія, чімь огромное большинство казен- 
ныхъ общинъ съ 8 десятиннымъ наділомь.

На 1 дворъ.
% дворовъ 
безъ пахот
ныхъ ору- 

ДІЙ.
, 1

Число

селеній

Число
дво

ровъ.
Деся
ти иъ 

пашни.

Пахот
ныхъ

орудій.

Дарственные.................................................................... 13 1297 1,2і; 0,88 42, „

КрТ,постные съ полными наділень............................... 14 2531 7 )*8 0,69 43,2

При подворной грушшровкі мы замічаемь также совершенно 
правильное отношеніе между величиною наділа семьи и числомъ па- 
хотныхъ орудій. Для 32,697 дворовъ 98 общинъ мы получаемъ такіе 
ряды:

Десятинъ надЪльной пашни 4 0 5, ,  10 15 20 28
Пахотный, орудій /  “ ди"1>Ъ ' 0,.г1 0 ,„  0 іСб 0,91 Г,,« 1,*в
% двороиъ безъ пахотныхъ орудій . . . .  87% 35% 46% 87,,% 26% 11 ,8%

Съ возрастаніемь наділа въ 5 V» разъ число орудій на дворъ воз 
растаетъ въ 4 */4 раза, а °/о дворовъ, лишенныхъ орудій, падаетъ въ 
5’/2 разъ. Такая же пропорциональность наблюдается и въ німецкихь 
колошяхъ:

Десятинъ пашни 1 
Пахотныхъ орудій \ 8 Д|1"11Ь

0 4 ,3 6 0,48 19,87 3 0 ,6 7 7 2 ,0 9 1 2 1 ,8 7

0,18 0,67 0 ,6 8 1,22 2 3, 2 4,S3
% дворовъ безъ орудій ................ с'со

7 1 ,  , 47, і 16,3 2 ,8 2 2 »14 0

Подворная группировка даетъ намъ еще одинъ интересный вы- 
водъ. Чiмъ крупніе paзмipъ наділа на данное селенів или на цілую 
группу селеній, тімь сильніе разница въ количестві инвентаря между 
разными имущественными группами.

4) РазмЁръ купленной разными селеніями земли не находится, по 
видимому, въ опреділенной связи съ разміромгь наділа. Німецкія ко
лоній ИМІЮТЬ купленной земли ВЪ среднемъ ВЬІВОДІ 2,3, дес. на дворъ; 
дарственный общины—2,09 на дворъ, селенія съ 7—11 дес. пашни на 
душу—1,ов дес., селенія съ 2,6—3,8 дес. пашни на душу—О.,* дес.; по- 
сліднее місто занимаютъ кріпостньїя общины съ полнымъ наділомь: 
0,и дес. купчей земли на дворъ. Здісь, такимъ образомъ, стоять ря- 
домъ и колоній наиболіе обезпеченныя землей, и почти лишенныя на
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д1>ля дарственный общины. Если взять отношеніе купленной земли къ 
наділу въ процентахъ, то можно замітить обратное отношеніе между 
разміромь наділа и купли, хотя это отношеніе и не проходить но 
всімь группамъ селеній.
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Н адЪ ль ...................................J Па 1 дворъ 1 '26 7,93 10,03 1 8 ,з 1 9 ,о і 2 9 , п

К у п л ен н ая  земли . 1 въ  десятн н ахъ . 2 ,оа 6 ,02 0 ,92 -  ^ 2 7 1,00 2,31

О тнош еніе аупли  въ н ад елу  въ  %  • 1 6 1 % 8 % 9 % 9 ,8 % 5 ,8% 7 ,8 %

Что касается до числа домохозяевъ, владіющихь купленною зем
лею, то связи этой величины съ разміромь наділа уловить нельзя. 
Наименьший процентъ (0,зо°/о) домохозяевъ, иміющихь купчую землю, 
дають 7 казенныхъ селеній съ 2,6—3,8 дес. пашни на душу. Затімь 
слідують кріпостньїя общины съ полными надЬломъ ( 0 , казенныя 
селенія съ 7—11 дес. пашни на душу (1°/0), німецкія колоній—(2%), 
дарственныя общины даютъ огромный процентъ (17,,.,%) владільцевь 
купчей земли-, это происходитъ отъ того, что нисколько дарственныхъ 
общинъ купили землю всімь обществомъ и разделили по душамъ.

При подворной группировке % домохозяевъ, владіющихь куплен 
ной землею, и самый размерь купли возрастаютъ параллельно росту 
наділа. Для 32,697 дворовъ 98 общинъ получаются такіе ряды:

П адал а паш ни 

К у п л ен н о е  земли } Н а 1 дворъ въ д есятн н ахъ . .
О
0 ,0.1

5,2 10 16 20 28

0 ,4 0,72 0,88 1,02 5.

То же наблюдается и въ нЬмецкихъ колоніяхь, но только съ весьма 
значительными укдоненіями.

5) Переходимъ теперь къ наиболее интересному вопросу объ 
аренде пахотной земли. Спішимь здісь оговориться, что мы беремъ 
собственно разность аренды и сдачи, а не одну только аренду, т. е. 
изъ всего числа десятинъ, которое крестьяне арендуютъ, вычитали всю 
ту землю, которую они сдаютъ въ аренду-, разность, очевидно, и со
ставить ту величину, которая, действительно, прибавляется къ наділу 
и взятая вм істі съ купленной пашней, даетъ намъ пдошадь посіва- 
Если взять среднія цифры по отдільньїмь разрядамъ селеній, то можно
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заметить, что съ возрасташемъ надела возрастаетъ и аренда. РЬзкое 
исключете составляютъ только дарственный общины, даюпця самый 
большой размЬръ аренды на средшй дворъ- крЬпостныя общины съ 
полнымъ надЬломъ также уклоняются отъ общаго правила.
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НядЬльной пашни..................... 1 На 1 дпоръ 1>S6 7,93 о 8
1

19,0! 29, п

Разиость аренды и сдачи пашпи.) въ десятииахъ. io ,6 4,6« 3,15 6,01 6,18
% аренды аъ наделу........................................ 8 4 1 % 580/„ 31% 26% 21%

Процентное отаошеше аре яд 1.1 къ надЪлу, какъ видимъ, падаетъ 
съ ростомъ надЬла довольно правильно.

При подворной группировка анализъ аренды приводить къ болЬе 
опредЬлениымъ результатамъ.

Для 32,697 дворовъ 98 обхцинъ связь между размЬромъ чистой 
аренды и над'Ьломъ выражается такъ:

Безна- Съ 1 Съ 2 Съ 3 Съ 4 Съ 5
дЬльныхъ. душей. душами. душами. душами. душами.

Надельной пашпи. . . 1 На 1 0 6,2 10 15 20 28

Разиость аренды н сдачи. I дворъ. +  4,12 , t  3>54 +  з,79 +  з,!( +  3,о +  9,о

Какой % составл. аренда къ над'Ьлу. +  68°/0+  37 ,<,% +  26% +  19,5% +  32%

Тоже самое въ нЬмецкихъ колошяхъ:

*

НадЪль пашни. .  ̂ На 1 дворъ 0 4,36 9,18 19,87 39,07 72,09 121,87
Аренда.................1 въ десатииахъ. +  4,5в +  9,15+  8,52 +  6,|4 +  6,5о Р 14,91 — 14,92
Какой % состав, аренда къ надЬлу. — +  209% +37% + 26 +  16% +  20% -  12%
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Для 15[селетй съ 7—11 дес. пашни на душу получимъ такой рядъ:

Безна-

дЬльные.

Съ 1 
душ. на
делами.

Съ 2 
душ. на
делами.

Съ 8  

душ. на
делами.

Съ 4 
душ. на
делами.

Съ 5 
душ. на
делами.

Наделъ пашни. . 1 На 1 0 7,вз 15.8 23,зз 30,8 43,«

Аренда пашни. . . +  6 ,ц 4- + +  3,0з +  5,В| 20,58

На 1000 дес. надела сколько аренд. — +  43»/* +  2 0 % +  13% +  18% +  48%

Можно заметить, что послЪдшя 2 группы и 1-я безнад'Ьльиая арен- 
дуютъ значительно больше земли, ч’Ьмъ средшя группы съ надЬломъ 
отъ 5 до 20 десятинъ, но и то не всегда: нЪмецтя колонш и дарствен
ный общины представляютъ весьма резкое иеключеше. Что же ка
сается роли, которую играетъ аренда въ хозяйства малоземельныхъ и 
многоземельныхъ семей, то она далеко неодинакова. Въ малонад'Ьль- 
ныхъ семьяхъ аренда составляетъ 43—209% над'Ьльной пашни, въ 
многоземельныхъ же семьяхъ аренда составляетъ ничтожный придатокъ 
къ над’Ьлу, около 20% (р’Ьдко болЪе, а часто и мен'Ъе). Ясно, что пре
кратите аренды грозитъ полнымъ раззоретемъ для малонад'Ьльныхъ 
н весьма мало отразится на хозяйств!! многоземельныхъ дворовъ.

6) Обращаясь затймъ къ размеру поеЬва, легко заметить полное 
соотвгЬтств1е между разм’Ьромъ надела и посЬвомъ: ч'бмъ больше на- 
д'Ьлъ, т'Ьм’ь больше пос'Ьвъ. Иеключеше составляютъ только дарствен- 
ныя общины, да и то потому, что много земли арендуютъ со скоп- 
щины. Если исключить долю владельца, которая представляетъ соб
ственно арендную плату, то поеЬвъ этихъ общинъ сократится до 9,44 
дес. на среднШ дворъ.

На 1 дворъ дес. посева. Отнош. 
надела 

къ пло
щади 

посева 
въ%%

% «в»- 
ровъ 
безъ 

посева.

Число

общинъ

Число
1 0 -

зяйствъ Пашни. Всего.
За вы- 
четомъ 
доли 

владел.

Дарственный общины................................. 13 1297 1 « 12,59 9,44 Ю, ,2% 4,85°. 0

Крепостным съ полнымъ наделомъ. . . . 14 2531 1,93 1 2 П , 1 6 6 , 1% 8,23%

Общины съ 2,6—3,8 десят. пашни. . . . 7 4099 Ю,оз 12,53 12,35 80% 9,14%

Общины СЪ 4 —6 ,2  лес............................... 63 23127 13 16,77 1 6 ,7 7 77% 7, 2%

Общины съ 7—11 дес. пашни на душу. . 15 4174 19,0! 2 0 ,зз 2 0 ,зз 93,13% 6 , 2%

Немец»» колонш........................................ 34 1751 29,17 34,04 34 85,66% 1 0 ,зз°/ 0
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Ростъ посЁва идетъ далеко не такъ быстро, какъ ростъ надЁла: 
надЁлъ отъ 1,2в до 29 дес. возрастаетъ въ 23 раза, а посёвъ только 
въ 3 раза. Это происходитъ оттого, что въ многоземельныхъ селеніяхъ 
площадь посЁва почти совпадаетъ съ площадью надЁла, превышая ее 
на 7 — 15°/о■>и въ малоземельныхъ селешяхъ только 10°/о посЁва лежатъ 
на надЁльной землЁ. Такимъ образомъ, усиленная аренда малоземель
ныхъ общинъ сглаживаетъ разницу надЁловъ.

РазмЁръ надЁла, повидимому, не оказываетъ замЁтнаго вліянія на 
% дворовъ несЁющихъ. Если для общинъ государственныхъ крестьянъ 
и можно прослЁдить обратное отношеніе между величиной надЁла и 
процентомъ несЁющихъ домохозяевъ, за то крЁпостныя общины И НЁ- 
мецкія колоній представдяютъ рЁзкое отклоненіе. Большой процентъ 
несЁющихъ въ кодошяхъ (Ю,ззв/о) объясняется Формой землевладЁшя, 
которая бодЁе 20% всёхъ домохозяевъ лишаетъ надЁла. Не такъ лег
ко найти объяснеше тому Факту, что самый незначительный процентъ 
несЁющихъ мы встрЁчаемъ въ 13 дарственныхъ общинахъ, почти ли- 
шенныхъ надЁла, тогда какъ въ общинахъ съ полнымъ надЁломъ про
центъ безхозяйныхъ вдвое болЁе,' чёмъ у дарственниковъ. При по
дворной группировкЁ, будемъ ли мы брать одно-два селенія, ЦЁЛЫЯ 
группы селеній или весь уЁздъ, вездЁ и всегда наблюдается полное со- 
oтвËтcтвie между размЁромъ надЁла, величиной посЁва и процентомъ 
безхозяйныхъ.

Для 98 общинъ мы получимъ такую таблицу:

пашни наділа 
па 1 дворъ.

Повінь 
на 1 дворъ, 

десятинъ.

%
П С  И М Е Ю Щ И Х '! ,

дворовъ.

Безнадільньїхь............................ 0 4,26 44,2 "/»
Съ 1 наділиш.................. 5,а 8,6 12

> 2 наділами. . . . . 10 13,4 7

> 3  > ..................................................... 15 17,8 5,2
> 4  * ..................................................... 20 23,з 2,95
» 5 и выше наділами.................. 28 35, й 2 »79

Съ возрасташемъ надЁла въ 5 ‘/а разъ (отъ 5 до 28 дес.) посёвъ 
увеличивается въ 4 раза (отъ 8,в до 35,, дес.), а процентъ несЁющихъ
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уменьшается въ 6 '/а рнзъ. То же соотвЄтстніє, съ маленькими уклоне- 
ціами, наблюдается и въ нЬмецкихъ колошяхъ.

Группы ХОЗЯЙСТВ! по числу десятинъ всей земли.
Десятинъ 
надйльной 

пашни 
на 1 дворъ.

ПогЬвъ 
на 1 дворъ, 

десятинъ.

°/о
дворовъ не-
ИМЪЮЩНХЪ.

Работни
ков!» муж- 
скаго пола 
на 1 дворъ

Безнад’йльныхъ......................................................... 0 5 32, і 1 ,п

Влад'Ьющихъ до 10 десятинъ..................................... 4,;,« 13,93 14,28 *157

» отъ 10 до 20 десятинъ...................... 9,18 13,г,с 16 1,19

» . 20 • 40 > ................ 19,87 25,13 1 1 , 3 1,05

О 00 о 39, 44,„ 1,39 1,49

. 80 • 160 » ................ 72,09 75,зз 1,42 1,93

> свыше 160 десятинъ. . . . . . . . 12 1 ,я, 109,45 0 2 ,1

Если второй разрядъ (владеющій до 10 десятинъ всей земли) и 
иредставляетъ отклоненіе отъ правильно возрастающей прогрессіи, то 
это, какъ мьі раньше уже говорили, легко объясняется незначитель- 
нымъ составомъ этого разряда (0,,% веЬхъ нймецкихъ дворовъ), бла
годаря чему дЄйствіє случайныхъ Факторовъ не могло быть устранено. 
Последняя табличка для насъ иредставляетъ глубокій интересъ потому, 
что, благодаря подворному владенію, здесь разм’Ьръ посева. изолирует
ся отъ вліянія другаго Фактора—рабочаго состава семьи. При общин- 
номъ владініи земля распределяется по мужскимъ душамъ, а такъ 
какъ работники составляютъ однообразный процентъ среди мужчинъ 
(около 50%), то ясно, что оба Фактора—рабочая сила и наделъ, идутъ 
рука объ руку: насколько возрастаешь наделъ, настолько возрастаешь 
и число работниковъ. Понятно, что экономическое положеніе двора 
будетъ всегда результатомъ комбинаціи двухъ первичныхъ Факторовъ— 
земли и работника:, указать, что принаддежитъ одному и что другому 
Фактору, мы не им’Ьемъ возможности. Колонистамъ же наділі, давался 
не подушный, а посемейный, независимо отъ числа душъ въ семье. 
Изъ последней таблички видно, что, во 1-хъ, колебанія въ числе рабо- 
чихъ у колонистовъ, сравнительно съ общинами, ничтожны, и, во 2-хъ, 
что эти колебанія не идутъ рука объ руку съ ростомъ надела. При та- 
кихъ условіяхі. мы имЬемъ полное основаніе всю разницу въ размере 
посева разныхъ группъ отнести на счетъ землевладЄнія.
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Принимая за единицу надЬлъ и посЬвъ второй группы (до 10 дес.), 
мы получимъ для колоній такіе ряды параллельнаго роста надЬла и 
посЬва (приблизительно):

НадЬлъ 0 1 2 4 8 16 30.
ПосЬвъ '/, 1 1 2 3 5 7.

Если исключить двЬ первыя группы (одна находится въ ненормаль- 
ныхъ усдовіях'ь, а въ другой число дворовъ слишкомъ незначительно) 
и принять за единицу Над’Ьлъ и подЬвъ третьей групиы (9„8 и 13,56), 
то ростъ посЬва и надЬла въ колошяхъ приблизительно выразится такъ: 

НадЬлъ 1 2 4 8 13.
ПосЬвъ 1 2 З,3 5,5 8.

Въ то время, какъ надЬлъ возрастаетъ въ геометрической про- 
грессіи, посЬвъ ростетъ только въ ариеметической.

Въ дарствепныхъ общинахъ мы, напрогивъ, имЬемъ такой случай, 
гдЬ значеніе надЬла, благодаря его ничтожности, сводится почти къ 
нулю, и дЬйствуетъ только одинъ Факторъ—рабочая сила семьи. Въ 
этихъ 13 общинахъ размЬръ посЬва, аренды, количество скота и пр. 
зависитъ только отъ числа работниковъ.

БадЬльныа группы, распо
ложенный въ порадіть воз-

5 = Б а 1 д в 0 р ъ. Ба 1 работ-
£ £ о* І  <=а — «а а Купчей

земли
десят.

Бахот-
ныхъ

орудій.

Головъ
рабоч.
саота.

ПосЬва
десн-
тинъ.

н яка м. я.
растающаго экономическаго 

благосостоянія.
Б • *1н ЖЯ Л Н« ч _О Й Я

г» .
1  = 1- 
сц я 2*

о  *2 «с а  * я -Ї ї «С-4 СС ЄЛ
ПосЬва. Головъ

скота.

БезнадЬльныхъ ................ 0 і,і 4 >5*7 °,57 0,35 2>я:; 4,97 Чаї 2,о
Съ 1 надЬломъ ................ °>7б 1,а» 9,38 Чзз °>07 >̂98 18,5а 8,50 4>8
» 2 надЬлами................ Чи 11,10 2 >45 Чоз 7,80 13,о« 8,92 5,і
> 5 наді.лам а................ 4>71 ^51 7,08 2 >81 Чос 8,81 15,45 10 5,7

» 3 надЬлами . . . . 2,12 1 »92 'З,*) 2,89 1 > 13 8,94 15,»о 8,98 4>б
» 4 наділами ................

■ ’ 1
2,8С 9-53« 14,и 6,05 Ч47 12, зо 19,38 8,21 5 ,2

Табличка даетъ возможность видЬть, что размЬръ посЬва и коли
чества скота на 1 работника представляютъ почти одну величину для 
всЬхъ (кромЬ первой) группъ, лишь съ небольшими колебаниями. Это 
намъ даетъ основаніе сказать, что при отсутствіи надЬла экономиче
ское благосостояніе двора зависитъ отъ размЬра рабочихъ силъ семьи. 
Чтобы яснЬе понять комбинаціи рабочей силы и надЬла, обратимся 
къ другимъ группамъ селеній. Для 98 общинъ размЬръ посЬва на 1 
работника въ разныхъ надЬльныхъ группахъ даетъ такой рядъ:



Десятинъ ноский на 1 работ
ника нужен, пола................ 4 ,4. 8 ,2. 10,з. ЧіП' 1 2 ,7 . 14, J.

При наличной раскладке земли разница эта будетъ еще заметнее. 
У немецкихъ колонистовъ, где ростъ рабочаго состава не идетъ па
раллельно росту надела, разница въ посЄвЄ па 1 работника въ раз- 
ныхъ землевладельческихъ группахъ громадна.

Съ ростомъ надела рабачій составъ семьи уже совершенно те- 
ряетъ свое значеніе. Это особенно хорошо заметно у нЬмцевъ коло
нистов!., где ВЪ ПОСЛЕДНИХ!, группахъ работник!, семьи обремененъ 
пос'Кшомъ въ 45 слишкомъ десятинъ—разм’Ьръ въ 3—4 раза превышаю
щей его рабочую силу. Понятно, что въ такихъ семьяхъ 3/4 пос'Ьва про 
изводятся наемными рабочими, и стало быть, наличный составъ соб- 
ственныхъ рабочихъ силъ отступаетъ на задній планъ.

Переходя затЬмъ къ оцЄнкЄ Формъ землевладЄнія, мы должны 
принять 2 критерій для такой оценки: 1) насколько равномерно дан
ный способі, раскладки надельной земли распределяетъ ее между дво
рами по едокамъ, т. е. сообразно потребностямъ каждой семьи, и 
2) насколько такое распределите оказывается целесообразным!, и 
соотвегствующимъ рабочимъ силамъ семьи. Одинъ критерій раземат- 
риваетъ выгоды и невыгоды той или иной Формы землевладЄнія съ точки 
зрЄнія интересовъ каждой индивидуальной семьи, а другой—съ точки 
зрЄнія интересовъ целой общины и сельскаго хозяйства. Съ этихъ 
двухъ точекъ зрЄнія мы и попробуемъ приступить къ анализу таблицъ.

Разсматривая таблицы, мы безъ труда заметимъ весьма важную 
связь между размЬромъ надельной пашни и Формой землевладЄнія. Въ

J3п
40

до 10 д. 10—20 д. 20—40 д. 40—80 д. 80— 160 д. свыше 1G0 д.
Десятинъ посілій Ий 1

работника муж. пола. . . 4,в. 10,1!;. П.зо- 23,9Я. 29,84. 39,од. 45,84.
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45 русскихъ общинахъ, который производясь раскладку земли по ста- 
рымъ ревизскимъ думамъ, на каждый дворъ приходится 8,„ а на едока 
1„ дес. надельной пашни. Въ 49 общинахъ, который принимаютъ на
личную разверстку земли, на дворъ приходится 14, а на едока 2,19. 
Очевидно, наличная раскладка принята лишь тЬми общинами, которыя 
имеютъ б о л е е  надельной земли, пригодной для распашки. Сравни
тельный недостатокъ пашни у ревизскихъ общинъ проявляется и въ 
томъ, что они должны около 42% всего своего посева сіять на вне- 
надельныхъ, арендованныхъ земляхъ, тогда какъ 49 общинъ съ на
личною раскладкой сЬютъ на арендной землі лишь 17% всего своего 
посева. Этотъ выводъ нисколько не изменится, если вместо валовыхъ 
цифръ мы возьмемъ среднія по разнымъ группамъ селеній.

Надйльной пашни десятинъ. Отнояіеніе на- 
дЬльной пашни 

въ площади посЬва 
въ процентахъ.-

>
На одинъ 
дворъ.

Па одного 
■Ьдока.

13 сел. съ дарственный, иадЪлоиъ
1 Я

1.28 0)19 Ю»/о

14 » » 6*/а надЬломъ.................... ив £ 7,93 аі2І 66»/,,

18 > » государств, крестьянъ . . . ® ев 0-1 Си. 12, 1,7В 67»/«

49 • съ государств, крестьянъ съ наличной 
раскладкой ..................................................... о2)19 82, в“/«

У т'Ьхъ 27 селенШ съ наличною раскладкой, которыя произвели 
посл'ЬднШ перед'Ьлъ въ 1880—1883 годахъ, пахотной земли еще больше: 
14,„ на дворъ и 2,26 дес. на едока. Эти данныя не оставляюсь ника
кого сомн'Ьшя въ томъ, что недостатокъ пашни есть главный мотивъ, 
который удерживаетъ отъ переделовъ земли. Чемъ больше пахотной 
земли на дворъ или едока, тбмъ меньше противниковъ наличной рас
кладки, и тЬмъ охотнее крестьянское населеше относится къ перед'й- 
ламъ и размежевкамъ земли, которые предпринимаются съ целью бо
лее равном’йрнаго распределешя наделовъ по дворамъ, сообразно по- 
требностямъ каждой данной семьи.

Обращаясь къ распределение половъ по группамъ при ревизской 
и наличной раскладке, мы наблюдаемъ одно резко выраженное явле- 
ше, которое прекрасно объясняетъ скрытые мотивы женской агитащи 
противъ разверстки земли по наличнымъ м. п. душамъ.
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На 100 мужчппъ приходится женщинъ:
Яъ 27 общин, 
съ наличной 
раскладкой 
переділовь 

1880—1883 г.

Во всіхь 49 
общинахъ 

съ наличной 
раскладкой.

Во вН>хъ 45 
общинахъ 

съ ревизской 
раскладкой

Группа безъ надела ............................................. 111 73 86
> съ 1 душев. наділомі................................. 158 142 97
■ съ 2 душев. наділами 119 123 93
> съ 3 душев. наділами............................. 95 95 95
» съ 4 душев. наділами............................ 85 86 97
> съ 5 н боліє душев. наділами 75 76 92

Въ средне«, для всГ.хъ группъ............................. 97 98 95
Разность raaximum’a и minimum’а .................... 83 69 11
Наибольшее увлоненіе въ средней........................ +61 + 44 — 9

При ревизской раскладкЬ, какъ у крЬпостныхъ, такъ и у госу- 
дарственныхъ крестьянъ во всЬхъ группахъ преобладаютъ мужчины. 
При наличной раскладкЬ у однодушниковъ и двудушниковъ преобла- 
даютъ женщины, а въ трехъ многоземельныхъ группахъ преобладаютъ 
мужчины. При ревизской раскладкЬ разность въ численномъ отноше- 
ніи половъ по земельнымъ группамъ подвержена ничтожнымъ колеба- 
шямъ, весьма мало уклоняющимся отъ средней: разность относитель- 
наго maxiraum’a и относительнаго minimum’a женщинъ не превышаетъ 
11. При наличной раскладкЬ земли по мужскимъ душамъ колебанія чис 
деннаго отношенія половъ по группамъ громадны, особенно въ общи- 
нахъ, производившихъ передЬлъ земли въ послЬднее время (1880 — 
1883 г.), наибольшее уклонешеотъ средней—61, а разность относитель
наго maximum’а и относительнаго minimum’a женщинъ—83. Это явле- 
ніс отнюдь не случайно и не можетъ носить мЬстнаго характера: его 
смЬдо и съ полною увЬренностью можно признать существующимъ во 
всЬхъ наличныхъ и ревизскихъ общинахъ Имперіи, и оно прольетъ 
много свЬта въ вопросЬ о причинахъ тЬхъ движений, борьбы и спо- 
ровъ, которые наблюдаются въ ннхъ.

РаспредЬляя землю по наличнымъ мужскаго пола душамъ, налич
ная раскладка бросаетъ въ группы однодушниковъ и двудушниковъ 
всЬ семьи, который, хотя-бы при большомъ семейномъ составь, имЬли 
иесчастіе рождать однЬхъ дЬвочекъ. Наоборотъ, въ группы многодуш- 
НЫ ХЪ СПЛОШЬ И рядомъ попадають семьи, ХОТЯ И СЪ небольшим!) чис- 
ломъ Ьдоковъ, но за то сплошь состоящая изъ мужчинъ. ЧЬмъ позд- 
нЬе былъ передЬлъ, тЬмъ сильнЬе должна быть неравномЬрность въ 
распредЬленіи половъ по группамъ. Въ ревизскихъ общинахъ, гдЬ не 
было передЬла въ теченіе 26 лЬтъ (всЬ ревизскія общины можно раз-



сматривать, какъ общины съ наличной раскладочной единицей муж
ского пола передала 1858 года), эта неравномерность, происходящая отъ 
случайныхъ причинъ, успела уже сгладиться, при частыхъ же пере- 
дЬлахъ она каждый разъ подхватывается и подновляется.

Теперь намъ должно быть ясно, что наличная раскладка, особен
но при частыхъ передЬлахъ, весьма невыгодна для женщинъ наиболее 
бЬдныхъ группъ однодушниковъ и двудушниковъ. Вотъ почему жен
щины агитируютъ весьма энергично въ пользу раскладки земли по ду- 
шамъ о б о е г о  п о л а  или въ пользустарыхъревизскихъ дунгь. Въ Ме- 
литоподьскомъ уЬздЬ такая агитація уже началась (какъ и въ губершяхъ 
Владимірской, Саратовской, Смоленской и др.) въ ПокровкЬ, склонив
шейся къ принципу „объЬдЬшя“ (по Ьдокамъ) и въ СеменовкЬ, гдЬ 17 
женщинъ участвовали въ составленіи незаконнаго приговора, направ- 
леннаго въ пользу ревизской раскладки. Нужно заметить, что въ Се
меновк'Ь неравномЬрность распредЬленія половъ по группамъ при на
личной раскладкЬ особенно велика.

Та несправедливость,.которую терпятъ женщины малопадЬльиыхъ 
группъ при наличной раскладкЬ, не предрЬшаетъ еще вопроса о томъ, 
какое облон;еніе распредЬляетъ снраведливЬе землю, т. е. соразмЬрнЬе 
съ числомъ Ьдоковъ: ревизское или наличное. ЗдЬсь мы помЬщаемъ 
табличку, изъ которой можно видЬть соотношеніе между населешемъ 
обоего пола и размЬромъ пахотной земли у разныхъ экономическихъ 
группъ. Идеальнымъ обложешемъ (съ точки зрЬнія потребности семьи) 
будетъ, конечно, то, гдЬ въ каждой группЬ (однодушниковъ, двудуш
никовъ и пр.) на 1% населеній обоего пода приходится ровно 1% всей 
надЬльной площади Ч/Ьмъ болЬе расходятся проценты населенія съ 
процентами надЬльной площади, тЬмъ болЬе, слЬдовательно, самое 
обложеніе удаляется отъ идеальнаго.

Безнад’Ьльнньїе............................................................

Однодушним.................................
Двудушники........................  .
Трехдушники......................................................................

Чстырехдушникя..........................................................

Питидушники.............................

45 общині съ рев. 
раскладкой.

49 общині съ налич
ной раскладкой.

45 общ. съ 
рвввзкой 
расклад.

49 общин.
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При ревизской раскладкЬ почти 42°/0 (41,85) всего населеній обо
его пола владЬютъ только 29,3°/о надЬльной площади, причемъ на 1% на
селеній приходится менЬе 0,7о°/о земли. Наличная разверстка обижаетъ 
не 42, а только 34„°/о населенія, причемъ даетъ на 1°/о населенія 0,76о/0 
земли, т. е. болЬе, чЬмъ ревизская раскладка. Но этого мало. Двудуш
ники, при наличной раскладк’Ь на 21,и % населенія, получаютъ слиш- 
комъ 19% земли, почти 0,9% на 1% населенія — обида слишкомъ ни
чтожная. Серьозную обиду терпятъ только 12,з5% населенія безнадЬль- 
ныхъ и однодушниковъ, которые получаютъ 0,58% земли на 1% на
селенія. При ревизской раскладкЬ категорій четырехдушниковъ и пя- 
тидушниковъ получаютъ почти 11/8 и 2% земли на 1% населенія, а 
наличная раскладка самой счастливой группЬ 5 душниковъ даетъ лишь 
1,8% земли на 1% населенія. Эта табличка даетъ намъ возможность 
придти къ выводу, что наличная раскладка распредЬляетъ землю бо- 
лЬе справедливо и соразмЬрно съ числомъ Ьдоковъ или потребностями 
семьи, чЬмъ ревизская. Если вмЬсто Ьдоковъ мы возьмемъ дворы или 
домохозяйства, то тотъ же выводъ выразится въ еще болЬе рельефной 
ФормЬ. Ревизская раскладка обижаетъ 50% (49,4) всЬхъ дворовъ, да
вая имъ менЬе 30% надЬла (по 0,89% земли на 1% дворовъ), и удЬ- 
ляя остальнымъ 50% дворовъ болЬе 70% земли. Наличная раскладка 
обижаетъ лишь 41,3% домохозяевъ, давая имъ 26,2% земли (по 0,68% 
земли на 1% дворовъ).

Покончивъ съ оцЬнкою Формъ землевладЬнія съ точки зрЬнія 
справедливости, перейдемъ къ вопросу о соотвЬтствіи надЬла съ ра
бочей силой семьи. Съ этой точки зрЬнія та Форма землевладЬнія мо- 
жетъ быть названа идеальной, которая во всЬхъ надЬльныхъ груп- 
пахъ даетъ на 1% работниковъ 1% земли. ЧЬмъ больше въ разныхъ 
группахъ расходятся проценты земли отъ процентовъ работниковъ, 
тЬмъ болЬе Форма землевладЬнія уклоняется отъ идеала (Таб. стр. 130).

Выводъ изъ таблицы ясенъ. При ревизской раскладкЬ въ 49,4% 
всЬхъ хозяйствъ на 1% работниковъ приходится 0,73% пашни; при 
наличной разверсткЬ только въ 47,в% всЬхъ хозяйствъ на 1% работ
никовъ приходится 0,74% пашни. Въ ревизекихъ общинахъ многона- 
дЬльныя хозяйства имЬютъ 1,6—1.8% пашни на 1% работниковъ; на
личная раскладка самымъ счастливымъ группамъ хозяйствъ даетъ 1,18% 
пашни на 1 % населенія. При ревизской раскладкЬ наименЬе обезпечен- 
ная землей группа относится къ наиболЬе обсзпеченной, какъ 1: 2„6, 
при наличной, какъ 1: 2,14. Ясно отсюда, что наличная разверстка 
распредЬляетъ землю болЬе сообразно съ рабочими силами отдЬльныхъ 
хозяйственныхъ группъ, чЬмъ ревизская, и, слЬдовательно, болЬе цЬ- 
лесообразна въ сельскохозяйственномъ отношеніи, чЬмъ послЬдняя. Та-
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Безнадільн. . . . . . . . . .
1— душника.....................
2— душники .....................
3— душники .............
4 —душники................................
5—душники.................................

45 общинъ съ ревиз- 
кой раскладкой.

49 общинъ съ налич
ной раскладкой. На 1®/„ работ

никовъ сколько 
% земли.Проценты къ общему 

итогу.
Проценты къ общему 

итогу.
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кой выводъ есть не случайное, а неизбежное явленіе, обеясненіе ко- 
тораго мы находиме въ особенностях'!) семейнаго состава различи ыхъ 
хозяйственныхе группъ при ревйзскомъ и наличномъ обложеній. Такъ 
какъ % мужчине работниковъ къ населенно обоего пола для всгЬхъ 
групъ (кроме безнадЬдьной) представляете весьма устойчивую величи
ну, допускающую незначительный колебанія, то, само собою разумеет
ся, что равномерное распределеніе земли по едокаме связано се та
кою же равномерностью ве распределен^ ея по работникаме, и соот- 
вЄтствіє надела се потребностями семьи предрешаете вопросе о соот- 
в Єтствіи надела се рабочими силами.

Говоря вообще, общинное землевладЄніе Мелитопольскаго уЬзда да
леко уклоняется оте теоретически идеальнаго типа, который требуете под
наго сооотвЄтствія между наделоме и рабочими силами каждаго хозяй
ства. У пятидушника работнике мужскаго пола обременене вдвое боль
шими участкоме пашни, чЄме работнике семьи се одними душевыми 
над'Ьломе ( —5-)- Конечно, при большомь числе работниковь и под- 
росткове многоземельный хозяйства путеме раздЄленія труда, достига- 
юте большей интензивности и производительности труда, однако, 
это далеко не сглаживаете неравномерности ве распределен^ наде- 
лове по работникаме, ве чеме легко убедиться, вычисливе, какой % 
составляете надельная пашня всей площади посева разныхе группе. 
По 98 общинами Мелитопольскаго уезда каждый работнике однодуш
ной семьи вынуждене 39°/0 всего посева сЄять на арендныхе земляхе, 
у 5-душной семьи—только 20%, а у 3-хе и 4-хе-душной семьи—только 
13%, не смотря на то, что многодушныя семьи, благодаря зажиточно
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сти, могутъ прибегать къ найму и обходиться безъ супряги, а мало
мочный семьи лишены такой возможности.

Однодушнвви.....................................................
Двудушники.......................................................
Трекдушники......................................................
Четырехдушники...................................................
Пятидушниви.......................................................

На 1 работника мужскаго пода.

Десятвнъ
надельной

пашни.
Десятинъ
посева.

Отношеше на
дельной пашни 
съ площади по
сева въ °/о% .

5
8

10
11
П,4

8,8
Ю,з
11.5 
12,7
14.5

61
77„
87
87
80

Въ среднемъ................. 8,89 11,3 78,6

Сравнивая въ этомъ отношенш наличную и ревизскую раскладку, 
мы приходимъ къ выводу, что у 45 ревизскихъ общинъ отношеше на
дела къ площади посева колеблется по разнымъ группамъ отъ 51 до 
89% (разность 38) и у 49 наличныхъ общинъ—отъ 72 до 88% (разность 
16). Отъ величины надела эти колебатя не зависятъ, такъ какъ у 18 
ревизскихъ государственныхъ общинъ колебашя еще значительнее—отъ 
58„ до 100% (разность 41,3) Г Но этого мало. Однодушники при ревиз
ской раскладке составляютъ 48% всехъ дворовъ, и при наличной—только 
20%. Такимъ образомъ, при ревизской раскладке въ п о л о в и н е  почти 
в с е х ъ  д в о р о в ъ  каждый работникъ мужскаго пола, чтобы занять 
чемъ нибудь свой рабочШ досугъ и прокормить семью, долженъ арен
довать 49% всей площади посева. При наличной раскладке однодуш 
ники составляютъ только о д н у  п я т у ю  в с е х ъ  д в о р о в ъ  и здесь 
каждый работникъ вынужденъ арендовать лишь 28% всей площади, 
которую онъ засеваетъ. Эти данныя слишкомъ наглядно показываютъ 
преимущество наличной раскладки передъ ревизской въ деле равномер- 
наго распределена надельной земли, сообразно рабочимъ силамъ и по- 
требностямъ семьи.
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Сводная таблица 13 селеній бывшихъ кр^по^ыхъ. получившихъ дарственный надйлъ

Наличное населеніе. С к о т 0  В 0 С т В 0 .
Н а д ,

Куичая земля. Подворная
земля. Аренда пашвп. Сдача пашни. Посіїві

10. л іг
>• Пахат дыя орудія.
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И т о г о .  . 1297 4209 1903 8975 8184 3544 3549 11293 9352 182 2257 1653 127 2713 73 14233

1

37 480 16330 63 744 1148 553

і



Камевская воліють: Каменка . . .  2,6 і десятині, пашни Сводная таблица 7
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Беанад-Ьльные . 36 70 86 85 15! 26 24 32 56 5 —

1 4 н II 1М
От. 1 душ. н ад іл . 806 1275 725 1888 3161 913 772 2•184 2122 35 5 807 2710

Съ 2 д у т . н ад іл . 1019 2445 1161 3067 5511 1942 1483 4910 4407 21 2040 6962

1333
N

Съ 3 душ. иадЬл. 917 3144 2991 613Е 2268 1475 6 457 5034 12 2 2753,5 9364„

Съ 4 душ. н ад іл . 648 2817 1139 2407 5224 І976 1538 7023 4919 5 2 2592 8738,5

Съ 5 дут. наділ. 673 4046 1616 3216 7261 3114 2321 16559 8747 2<: 3902 13371

И т о г о . . а  199 13797 6010 13653 27450 10239 7613

—

37 165 25285 792 12094,5

і
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1 1

— 5 -

дій; ИМйЮЩИХЪ 2 ,(; 
и пашни на раскла-

рг» г

Т е р м ін іе в с к а и  в о л о с ть : Т р о и ц к о е  . 3 , г 1

Спасское • 3,15 і
П Э ЬвО  8 8  ЙЛ ««дороена 3,76 | 

Б о г д а н о в н а  3 ,8 >
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н а , 1  р а с к л а д о ч 

н у ю  д у ш у .

Н а х а т н ы я  « р у ды
П одв ор н ая

зе м л я .

В 1 .0 (1

,6183,95

51471

земляКупчин
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598
3 ,5  1 1 5 2 ,5 , 8 5 7 6

1 8  1394,55 Ю 785

12 І І2 4 7 ,; ,  1 0 5 3 6

51667 401 , 613

20623  I 4 4 2  | ,68 4 ,5
464 4 4 0 ,2 3
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— Т
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Сводная таблица 63 селеній, им’Ьющихъ отъ 4 д.

ГРУППЫ 
ПО Н А Д І Л У .

І  4 н 4

Мужскиго пола

Наличное населені«.

БезнадІльВій . 

Съ 1 душев. над. 

Сі. 2 душев. над 

С'ь 3 душев. над 

С'ь 4 душев. над 

Сі. 5 душев. над

Ит о г о
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Сірогозская волость: Нижній C tрогозы . 7
І Константиновка . . 9,в Лепатихская „ ,, ....... „„

Г > " 1Ь. Ленатнха
„ Владияіровка

Юзкуйская „ Григорьевка . .
Ефремовская „ Кириловка .
'Герпініевская ІІІульговка

—  8  -

І 5̂ X т л  _

ГРУППЫ 
п о  Н А Д  Ъ Л У.

Сводная таблица 15 
дес. надельной пащнц

Се

9 —

ЛЄНІИ, имйющихъ 7 - 1 1  
на раскладочную душу.

і Копо тонка . . . 9
Ново-Иваиовка . 8

Веселовская волость: < Иово-Усиеновка. 8
1 Ново-Поиовка . 7,S
ІДІескошенное . . 7,5
("Ивановка . . . 8

Ивановская волость: Павловка . . . 10
1 П етровка 10
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душу.

Наличное населеніе.

І УІужса. пола.

І

Безнад'Ьл.ние . .
іяйі, изі: виоь
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\  с. Покровка і Волгаре.
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Сводная таблица 14 селеній помйщичьихъ кресть ф
) получившихъ полный 6‘!2 десятинный над'Ьлъ.



Сводная таблица 18 селеніі государствен ‘мхъ крестьянъ съ ревизской раскладкой.
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оЗаВСл
=осЕяя00сосо К© СЛ СЛ <1 СО 4* 05 О« К©

со коСО сисо ко05 00
Десятинъ.

105502

— -Ч 00 со со СО «ч •—►- 05 05

4* СО о  С5 н- 05 СО СЛ со 00 «4 СЛ -3
Засеяно десятинъ. яог»5*

в»
*>00к© сорС* «Ч ©5

к- ко КО 00 коь- 05 00
Число дворовъ безъ 
носВна.

**оСОко
Ю 05 сл о  со ^  СЛ <1

05 СЛо  «Ч коСЛ О •—
Число дворовъ съ 
пахатными орудии». жвXас

1*
о*тэч2а
ж*

сл
осл

►—1со о
*? 8  3
Ы5 »О'

ко • сл со СО О ^ а  ш Д
до" «■£

Число плуговъ и ско- 
роиашекъ.

юсосл<1
к©со »-*со 05 СО

>—•-4 00СО со «Чсо и> ^
Число дворовъ безъ 
пахатныхъ орудШ.

Общая сводная таблица 45 селеній Мелитополь скаго 
уЬзда 

съ 
ревизской 

раскладкой 
земли.



Ст ат ист ичест я  таблицы

объ экономическомъ положенш крестьянъ-домохозяевъ 
Мелитопольскаго у'Ьзда,

РАЗДМЕННЫХЪ НА ГРУППЫ,

ПО РАЗМЪРУ И ФОРМАМЪ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ!

(в ъ  п р о ц е н т а х ъ  и  ср ед п и хъ  ч и с л а х ъ ) .



Уо дворовъ КЪ

II Работнаковъ

»-%" работников 
къ населевію обо- 

I, его пола.

Женскаго

/о населенія 
«го пола въ о1

Рабочего скота.

гулева го.

Мелкаго.

Всего (прении. 5 тт. 
МЄЛІТ- за 1 круп).

%  Дворовъ безъ ра
бочего скота.

о лушепыхъ паді-

1 работника
м у ж ск . иода

м а й о
оэ■ Ю

1
—ю

___ ___ к—*

і ю
І ю

і »—*

ю I—• 1—*
ь о о; 0 5

«0 со а

►с- 00 СЛ
О СЛ •“*

* а 3

і Отношеиіе надельной пашни 
въ  площади посева въ  ° / 0 .

»/а дворовъ. со £3 а> «< 
? В и л

На 1 дворъ деся-
ТИНЪ.

• со

®/0 арендныхъ душъ
къ числу душ. над. »С •О£ «>
На 1 дворъ десятвиъ.

В 3-.. во

% сданныхъ душъ 
къ числу душ. над. 5  О

Є *
На 1 дворъ деся 
тинъ.

" в ев

Разность арспды и сдачи на 
1 дворъ въ десятинахъ.

1 дворъ.
1 работника 
мужск. пола. 5=*я>

а
о

1 душу мужск. 
пола.

со
в*

е»
ь*

1 ■Ьдока. ксе
09
ь*

% дворовъ безъ 
посева.

Нл 1 дворъ. Ио ®чэ »
% дворовъ безъ на- 
хатныхъ орудій.

^  Нї:. * вс г ив»
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о
ся
о
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X)
2?X)

►-3
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1—*о
з *“ ьа Ї? кі  Я  ~  Я  Я  ® 0/11 дворовъ въ итогу.
юф £. 5® £  -“  я  я  ю-----------------  8 й Й а Щ В с е г о .  й

№евис=

ё
§

0 5
СО

ев
я>
СВ
Иі—

>-*
*ОІ

ЬО Н- _'*. - _ *— о  /
« « 2 а 2 * ~ Г ~

---------------------- я
Работиивовъ.

ю
А

■ \Г ---------
СИ ьо К ЬЗ СО Ь5 і*3 Я  уо §; _____________ ** 00

~Л~/---- --------------  ®7» работиивовъ и 
въ населенім обо- £ 
его пола. "

Xо®
X»от>

о» Я  Я  «  № ю -
3 -  =5 і  і  % Женсваго пола.

СВ
а.СВ
ВСо
»—»
ВмВо"О•»

05* 0̂ Я  Я  Я  !► Н>- 00 
----  ® 3  й § к & Обоего пола.

Я  Я  Я  3  £  о
“ « » « а

% населеній обо- 
его пола въ общему 
итогу.

&V*-

3
ю -Д

£  а  
я  ®
В Сг>
в
й  **■
ь» т ,

ю
«оСО Я  Я  «  СО м

* а = 8 - Й  а° Рабочего свота. Оясно
0ВаС»
1
к
ВО

►-*
Лт
О*тэ0*

*•м Г  а“  а“  *
----------- а------------- =------------- £ ----  2 8 3 Коровъ н гулевыхъ.

ж Я  Я  ев # -  со с  „
8 2 - в  й £ Г Мел ваго.

00
10 Я  я  Я  *  да. СО

-----------3------------- «------------- 8 * Е я Всего (приним. 5 шт.

С*ел »  »  ? г  »* 4® !Дворовъ безъ рабо
чего свота.

1 I і я  в  к  1 J% ЛДШОВЫСЪ Ивлі- /

*' У
В3 ] аа

^  1

СО *“  і  Г  *° 4
хворь. _ Ц Ь \ ^

1  \  й  *
8 \  £  ^
1 *  О

&>
00 .= ~ ? — ~ . -  л Л Л риботнякв 

мутвсв. пола.

03 Я  я  я  а а 1 пола. ^ 8  1
в 1 в  ред

-  «
я  И

Р
X и
О4 ре

^  і

«
X

I— 1

X
О
Я
рэ
Ї *
Оа
3

Ї

ю со СО «  ь= Г  -
а і  8  " -1 ------------- -------------------

1 *дова.
пашни§-1-а ------------ ш------------ а  ® £  »  о® Я  Я  я  а въ площади посева въ °/0.

. . *—•л». *-- *“* £* -» І-Я -  ̂ ю **5> «о •* ---------------------------------
о/о дворовъ. со 7Кев

Ї  ЯЬа Xа се
1-* л  о  о  ^~  ЗГ 1 2 « ® 8_________2_________£------------- £-------------------

твнъ.
• X

Ї2

89 в  в  9  И  8  Г£. л м ** ________________________

о/0 прсндныхъ «ушь 
въ числу дуга. над. 1 -5 св

* 5 ® »О
0̂5 ~  а  я  я  я  я  

г. і  а ________ 2 ________ Ш_________г - -----------------
На 1 дворъ десятинъ

-  -  ■§ й  “ ‘ =со о» Я  Я  аЗі »« •* ** -----------------------------------

в/0 сданныхъ душъ 
] въ числу душ. над. § о

В ЇЯ Xев СОо
8° 5£ 8 Я 2 3 ----------- —-------------------

тинъ.

*й»
$

-О ев я  я  я  я
, а 2 § о й ■*

1 Разность аренды и с 
! 1 дворъ въ десятин|ХЪ.

05 Я  Я  ® - Я  а® а
1 1 дворъ

Я
О
О
ф
я
5я

00 Є* ~
К 55 ?  Я  Я  Я  ^ а ® а г  з  ------------- - мужсв. пола.

СЛ сл о. я  я  я  г
3  ё % 2 5------------- -------------------

1 1 Душу мулов* н 
! иола.

ю со СО Я Я Я Я
§ £_________2_________£_________*5------------- —-------- ----------

1 На 1 Ьдова. \%

2
Я  Я  а® |= І

0/0 дворовъ безъ 1 
|| посева.

о >- я  я  я  я  я
а -  8 2 ---------------- -------------------

1 На 1 дворъ.
1_____ _— ------------

Яо * _  Я=з 2
- 1ЇЛ

•йаСО
.. 05 00 и-* ЬЭ ^  4̂. СЛ ^Ю - О - я»

II о/0 дворовъ оезъ на 
]] хатн. ор¥я1й

вас Ъ
5<

со

со
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О Ь э о го зск а я  в о л о ст ь : Н и ж н іе  О Ь р огозы . 7  
Л е їа т и х с к а я  .  /  К о н с т а н т и н о в н а  . 9 ,3

” \ Б .  Л е н а т и х а  . . 7
А к т м о в ск а я  „ В л а д и м ір о в к а
Ю ж у й ск а я  „ Г р и г о р ь е в к а .
Е<$рем овская „ К и р и л о в к а  .
Т е л іі іп іе в с к а я  „ Ш у л ь г о в к а  .

. 11 
• 8„ 
. 7 
. 7

Десятпнъ 
патни на 1 
раскладоч
ную душу.

Сводная таблица 15 с е л е н і й ,  имЪющихъ 
7— 11 дес. пашни на, р а с к л а д о ч н у ю  душу

(въ процентахъ и среднихъ числахъ).

> К о н о т о п к а . . . 9
Н о в о -И в а н о в к а  . 8

/  Н о в о -У с п е н о в к а . 8
Н о в о -И о и о в к а  . 7 , „

'  П еск о ш ен п о е 7 ,5
|  И в а н о в к а  . . . 8

<: П а в л о в к а  . . . 10
1 П е т р о в к а  . . . 10

н а д е л ь н о й  
паш ни н а  1 
р а с к л а д о ч 
н ую  д у ш у .
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о
г

о
. 

.
.

.

Без на дельные....................

Съ 1 душ
. над.................

Съ 2 душ
. над.................

Съ 3 душ
. над.................

Съ 4 душ
. над.................

Съ 5 и Goalie душ
. над. .

'

ГРУ
П

П
Ы

 
ПО

 Н
А

ДЪ
Л

У
.

------------------ ^
£  ££> to to ~  2s J-1 00 о> о  “ •  a i % дворовъ КЪ итогу.

се S* ьо to to 
е£ “ 2 h *® — В с е г о .  Jp

вокаа
»—• 
£ J* “  •- о  

5 “ 2 g о ч /
Я«

Работнивовъ.

toto
5

“  »  В В - 8  £
* “ -* о» а*

°/в работнивовъ 
въ населент обо- £ 
его пода. ! "

юе иасвлеш
е на 1 дворъ.

се
to 2* 2° <° ев (9 м 

-* “ * S * Женскаго поде.
С»шCS Я  ® ® <Э> ф. ы>

я “ •  » а ^ Обоего пола.

о'' 5  £  В  В  5  р
% населошн обо
его пода аъ общему 
итогу.

to
£

Р1 2я w to ^  о  
" -  а « а  а Рабочего скота. Скотоводство на 1

to
£

р- W ео 1 to ■ „  0  
"■ ® “ “ 2 Коровъ и гулеваго.

со
5i

*— —• “ ------------------------------- -
05 СО СО О» i—

“ ь _____________ ь а 5 Мелкаго.
00 °° в  оо os ф. to » » г. ь i Всего (принпм. 5 шт. 

мелк за 1 врупн.).
сл

<1 ■ *“  а“  =  5  Я  8 в/о дворовъ безъ ра- 
бичаго скота.

Пт03
О

7LOO
®/01

Ю «—• Ю Ю _.«О to о  о % душевых1. ПЯДЪ- / 
Л О 111. ВЪ итогу. / £= /

09
U

QO О  о . о  сл о  1 1 дворъ.

рабнтиака. S 
дужек, иола. g

I  \

00
£

Щ Г- О- -  OD СЛ О
£  1

5

со

£

4* ^  4^ JO О
J  и  »  W

душу мужск. S  

иода. =

£

to to to *-• J-* o  
£  s  Й *  ~

1 ■Ьдова.

•̂ 1
00

00 00 00 -̂ 1 Ф«3 05 05 О  О
Отношен1е надъльноь пашни 
къ площади иисЬва въ °/0.

00
* »  £ *  **  S *  ' ~  ~i  »  •• «  *  M

# /0 дворовъ. со «К ® *-< 
г* а  и  л 
а  в

►—* сл — о  о  _p  p
i  S  »  *  *■ s

На 1 дворъ деся-

ТИНЪ.

СО ^5 Ce CO CO CD О
St OD в» *■

о/ 0 арендныхъ душъ 
въ числу душ. над.

= >■
а  ^  с  а> в  в
в  г-. BS

05
£

Б  -a ®  в* «!► -*•
3  “  5  2  $

На 1 дворъ десатинъ

to
О  * a- a- fcO О  

C* VS tb о  *

®/0 сданиыхъ душъ 
къ числу душ. над. 1 =  о  

: в  g
1  Я ё

to
g

CO CO to y * &  ^
«  •“  S  S  3  s ------------------------

На 1 дворъ деея- 
тииъ.

00 W W W  CO J**
Разность аренды и сдачн на 
1 дворъ въ деентинахъ.

a—
J75
и

g  »  3  5  »  
г. a  i  c  5

1 дворъ.

и
О

! о
В*
а
в»

a—

00
E  Б  П  о  po p -

и  Zl CT »  *®

1 работника 
мужск. иола.

СЛ ев o . o< o> 2 °  2 °  
«  *  “

1 душу мужев. н 
пода.

to

Й

CO to JO Ю J-
od о» w *  S

1 Ъдока. “

4
to

a—* l̂ -
ю  со о » ^  ^  ^

®/о дворовъ безъ 
n oc tea

О
£

a— О  О  О  &
i  S  2  S  . s __________ = ------------------------

На 1 дворъ. Я
°  Sтг *1 

«-« 2

CO
b- to CO £- ®  2ц_, 05 «Д 05 сл

° /0 дворовъ безъ на 
хатныхъ орудШ.

аВс g  
* И

в»

Сводная таблица по всЬмъ 98 селетямъ М
елитоло^! Скаго уЬзда, им'Ьющимъ общинную Ф

орму землевлад'Ьйя
(въ процентахъ „ \ среднихъ числахъ). 

____________
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°
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3 •  8  — «■ »
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0 9
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*  8 8 5 3 а Ъг' Работниковь.

Ю
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з  ** © а « і.
% работниковь 
къ населенію обо
его иода.

5; Я  Я  “  60 ьа ьо кВ
8 8 2 2 Э Ь. з Женского пола.

05
*

І® І30 СП ел 05 СП
« 3 й й £  8 - Обоего пола.

100% ►£ СП н-X* Р  »  О «Ч О 05 " с* « М а і  І
% населеній обоего 
пола къ общему итогу.

0 5 Я Я . ч л - ь а е о -  
а *= ^ *« а ^ - Рабочего скота. ляочо

09о)нг»ч
09о
жСВ

03о•ГГо3
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►—* * 1
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а і  <» а а а И бочаго скота.
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Сводная таблица 27 селенш государственныхъ крестьян* , н а л и ч н о й  р а с к л а д к о й  перед'Ьловъ 1880— 1883 гг.
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У А М Ъ Ч Е Н Н Ы Я  О П Е Ч А Т К И .

Въ I ч а с т и .

Стран. Строка. Напечатано. Следуетъ.
3 1 снизу по у'Ьздамъ по угодьямъ
9 1 „ А. Снальковсып А. СкальковекШ

17 4 * заноса запаса
23 2 сверху волостнаго paiotia восточнаго paiona
26 16 „ сочетатя сочетаний
31 5 „ 13,9 43,9

И а страниц!! 33 въ заголовка 18 графы таблицы должно быть: С у п р я г о ю .
34 15 сверху независимой, переменной независимой переменной
_ 16 „ завпеимыя, переменныя зависимыя переменный
35 21 „ Племенный составъ. Населеше Племенной составъ населетя.
39 4 „ таблице В таблице Б.
44 14 снизу неравпомерно площади неравномерно по площади
46 22 сверху Подгородную, Терпеньевскую подгородную Терпеньевскую.
48 7 снизу наделъ посевовъ наделъ, посевъ
53 2 сверху Пригородной и ТерпЬньевской пригородной Терпеньевской
53 24 „ грамотныхъ учащихся грамотныхъ и учащихся
61 2 снизу 89 8 ,9
67 15 сверху распределенности распространенности.
— 24 и 25 сверху какъ one вл1яютъ на изуча какт, вл1яютъ иа изучаемое яв-

емое явлете, главнейшее леше главнейшая
71 7 и 5 снизу Стохонани Стокопанп
72 7 сверху полосою почвою
85 10 снизу узеда уезда
86 16 „ Колодны Колодцы

109 13 „ (стр. 113) (стр. 110)

Во II час ти.

Стран. Строка. Напечатано. Следуетъ.
65 6 и 8 сверху Торчалхъ Торгаяхъ
— 12 сверху Торчаевъ Торгаевъ
67 13 , Корнасомъ Корнисомъ
87 1 „ 573696,, 537696,,
95 6 „ Терновка-Юзкуи, 'Герповка, Юзкуи,


