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МЕДИКО ТОП ОГРАФ И ЧЕСКИ  ОЧЕРКЪ
западной чаети Палемекой волоети

В е л и к о - У с т ю г с к а г о  у Ъ з д а .

( 1in{inii(i/iiio-:))uii)<'MH4r<‘i;<iiii врачи Во.ин. Гцй. Земства (1. <Г>. Г а . ! м н и .

Палемская волость В. Устюгскаго уЬзда обратила на себя вн п м ате  по эпи
демическому отчету аа первое нолуго;йе 1903 года нсл’Ьдстню аначительнаго ко
личества заболеванш брюшнымт, тифом ь, которыхч, в-ь теченш полугодьч было 
Ч7", 1 вс Ьх'ь заболТшэиш брюшнымъ тифомч, вч, В.-Уе ч чогскомч, у[;нд'Ь. Такимъ 
образомт. пта волость подлежала обсл Ьдованпо В'ь ряду другихъ неблагопо- 
лучныхч, въ эпидемическом). отношенш местности ryCepnin. Широко развивш ая
ся в-1> ней въ август f; 1903 г. эпндем1я бриипнаго тифа впитала но'Ьздку сюда 
эпидемическаго персонала съ цГ;лъю борьбы с. ь эпндеппсй и тЬмч, ускорила из- 
сл Ьдовате.

Ниже предлагается обпци очеркч, Палемекой волости, къ которому будут ь 
приложены описан1я отдельных-!, дер 'вень. Очеркъ пмЪеть въ «иду западную часть 
Малемск(МТ волости, сч, которой опиде.мпчески" персонала, наиболее о.чнакомплся. 
За надостаткомъ цыфроваго Marepia.ni по западной части волости вч, и [жоторцхъ 
отд'Ьлахъ приводится данный по всей Палемекой волости, в’ь виду зтой-же при
чины ирпходилосг. пользоваться также свЬд'ЬнЬчми, полученными оть волостного 
правлешя, чтобы дать хотя общее п редетавлешя о тЪхъ или другихъ сторонах-!, 
жизни местности.

Палемскаа волостг, В . -Устюгскаго уе зда  и роетпрается отч, (30" 4 ЗС> до GO" 
52 30' с Г-.пе[>ноi“ широты и оть 10° 10 до 17" восточной долготы (определено 
приблизительно по карт!;) и лежит г, въ его восточной части, кч, востоку отч, 
р'1;кч, Северной Двины и Юга, От. cfmepa границы волости составляет!, Оольвы- 
чегрдекш \ ездь, съ юга, Никольекш у Ьзд'ь и У сть-Алекс Ьевская волость В.-Усткл - 
скаго В а д а ,  расположенная по обГлпгь сторонамч-, рбки Kha, с-ь востока ЦГ.ля- 
ковская волость В.-Устюгскаго уЪзда сь  заштатным-!, городомч, ..] альскомч, вь 
ней, съ запада лежащая на правой сторон!'. Скверной Двины волость Шемогод- 
екая н Трегубовекая волость, расположенная по р. Югу.

Климатъ Налем(Кой волости, какч, и веч и с Иверо-восточноп части Вологодской 
а»губерн1п, континентальный и суровый. Средняя температура г. Устюга, ближапшаго 

Г), Палемекой волости пункта метеорологическихъ иаб.'подешй, елЬдующал *).
С р ед ня я  годов,  т е м п е р а т у р а  Среди.  я н в ар я  Средн.  поля,  

г. Устюг-!, - ) -1,3 — 1 5 , —(—18, У
Ни картй приложенной къ  работ!: г. Даннлевекаго ,, Клнматъ Вологодской 

yoepidii11 Палемская волостг, помещается между изотермами -{-1 и 1,5, между 
нотера.мн —f—11,5 и —(— 1 i i ,;) и между изохименами— 10,5 и — 11,5. Обшде выводы 

Даннлевекаго для г. Устюга основаны па крайне маломч, количестве данных-!,; 
потому мы присоединили к'ь нимч. пм1;ю1ц1еся вч, лЬтоипеяхч, главноп фианчес- 
Юп обсернаторш данныя по г.  ̂ стюгу за 92 и У7 годч,; кч, c-rj :i: a. i Ii и i н > пи дан
ям далеко не полны, за другш годы дапныхч, по г. Устюш нетъ.

*) Инцнклопечичесьч(1 словарь Кроьчауча и Кфронн.
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1840 — 6,59 —11,88 _7^22 0,66 — — --- — — — — _
1850 — — — 6,42 11,57 16,8) 13,68 5,98 —0,47 —2,30 — 9,22
1892 —15,8 -  7,4 —5,3 1,2 12,0 15,4 — — 9,4 1,5 —3,0 —15,9
1897 —12,6 — 16,3 —8,1 1,8 15 [4 — — — 1,3 — —

— 11,6t! — 8,53 —6,8 1.22 11,14 13,66 16,85 13,68 5,13 0,78 —2,65 —12,59
Такимъ образомъ суровость климата выражается всего болЪе въ низкой Т“ 

зимы. Годовая атмосфера раина -(-‘28,51. Къ сожалению, въ виду недостаточна™ 
количества наблюденЫ въ теченш л'Т;та, средняя Т" л’Ьта является неточной. 
Средняя Т° временъ года следующая:

Зима. Весна. . 11;го. Осеиг,. Годъ.
— 10,93 + 1 ,6 5  + 1 4 ,73  + 1 ,1 2  + 1 ,6 6

Количество осадковъ въ милпметрахъ (г. Уотюгъ) было следующее:
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189‘2 30,3 30,7 10,5 28,6 13,9 61,4 61,1 --- 21,3 38,7 17,7 14,2
1997 ‘25,5 16,6 15,6 25,0 42,1 65,9 — - — 54,3 — —
Средн.27,9 23,65 13,05 26,8 28,0 63,65 61,4 --- 21,3 41,5 17,7 14,2

На основан1и. этихъ неполных ь данных ь можно только сделать заключена 
о вброятномъ большемъ количеств h осадковъ Bri> iroirh. и о маломъ количеств^ 
осадковъ въ март!',. Общее годовое количество осадковъ болЬе 339,15 (нЬтъ кш 
личества осадковъ за августъ).

Maximum осадковъ вч, одинь день 189'2 годъ:
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Дней съ осадками было:
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1849—50 17 6 12 3 9,5 13 3 У 1 о 10 18 t
1892 27 25 10 10 13 18 — 16 19 18 1

Среднее 22 15,5 11 6,5 11,25 15,5 3 9 15,5 14,5 18 £

Въ виду малаго количества наблюдений для г. Устюга въ р;аботЬ г ■ д air,
левскаго, мы должны пропустить остальные детальные выводы его о метеорологи» 
скихъ услов1яхъ г. Устюга, ограничиваясь тЬми данными которыя приведены вып)| 

Описываемая западная часть Палемской волости находится между 60и 9| 
60f ‘29' сЬверной широты, между 16!) 10' и 16° 38 восточной долготы в ь  15—̂ 
верстахъ отъ pp. СЬверной Двины и Юга, и расположена на обширной холщ 
стой поверхности, но средней части которой протекаетъ р. Л уза , впадающая въ[) 
Югъ и изобилующая значительным ь количествомъ большихъ и малыхъ притоков) 

РЬка Л уза  во время спада водь им'Ьетъ вь  разныхъ м’Ьстахъ 4 0 —60—) 
саженъ ширины и разливается верстъ на 5 въ половодье; она отличается 6l

*) Знакъ +  ирн числахъ градусовъ 1 ° ие отмечался.
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с т р ы м ъ  т е ч е Ы ом » ,  Д о л и н а  р ' ! ; кп  /Гузы п р е д с т а в л я е т » - ,  и з» ,  с е б я  0011111 ]>ную н и з 
ме нн ую  п о л о с у ,  ш т г д а  р а с ш и р я ю щ у ю с я  в» ,  и л и н и д : .  : ш а ч н т о л ь п ы х ъ  р а з м  Ь р о в ь .  
У  т а  ш п м и н п о е т ь  о г р а н и ч е н а  с ь о б Ь и х ь  r r o ] i o m  ря  i.a м и о т д о г и х ъ  х о л м о в » , , п :п .  
к о т о р ы х  ь х о л м ы  л Ь в о п  с т о р о н ы  р ( ; к п  д о с т и г а ю » '  ь  до  13(1 с а ж е й » ,  в ы с о т ы  н а д ъ  
VJ>опнем ь р[>1ш .  Х о л м ы  лее п р а в о й  с т о р о н ы  з н а ч и т е л ь н о  н и ж е  - л  — 1.3 с а ж е н » ,  
н а д ъ  х ' р о вн е мъ  р ! ’, кп .  Х о л м ы  н е р е р  Ь з ы в а  ю тся  д о л и н а м и  и о в р а г а м и .  Т а к н м ' ь  о б 
р а зо м  I. о б р а з у е т с я  х о л м и с т а »  м Ь с т н о с п .  с ь  у з к и м и  ^ л н и а м и ,  и м Ь ю щ и м и  о т л о п й  
с к а г ь  им-, н и з м е н н у ю  д о л и н у  р Ь к н  Л у з ы .  По  э т о й  н и з м е н н о с т и  т е к у т  ь р ! ; к п ,  в п а -  
д а ю и и »  вт .  р ! ; к у  . l y g o j  р а с п о л о ж е н о  м н о г о  о з е р » . ,  б о л о т ь ,  з а в о д и .  Ш и р и н а  д о л и 
ны р Iikii Л у з ы  о г л, е я  л Ь ва г и  б е р е г а  до х о л м о в  1, не  мен Ьо 4 —5 в е р с т » , ,  н а  и р а -  
iiofl ел  сторопТ;  'А — в е [ ) с т ы .  Д о л и н а  р ! ; кп т о  с ъ  у ж и в а е т с я ,  то р а с ш и р я е т с я , 
о б р а з у я  о к о л о  с .  П а л е м а  (I [ з м а р у х о н а ) о б ш и р н у ю ,  п о чт и  к р у г л у ю  п л о щ а д ь  с ь  
о т с т у п а ю щ и м и  х о л м а м и ,  н и ж е  с .  П а л и м ы  по т е ч е н и е  Л у з ы  о н а  н и с к о л ь к о  с ъ у -  
ж и в а е т с »  и з а тТ ’. м ь  н а ч и н а е т » ,  р а с ш и р я т ь с я  в с е  бол he и болТ.е п о к а  н е  о б р а 
з у е т с я  о б ш и р н а я  н и з м е н н а я  п л о щ а д ь ,  г д  I; Л у з а  с л и п а е т с я  с » .  Ю го м» , ;  б е р е г а  Л у з ы  
довол ьно  к р у т ы  и п м Ь ю т ь  п о ч т и  е а лс е н ь  в ы с о т ы .  П о в е р х н о с т ь ,  и д у щ а я  от» ,  б е 
р е г о в ! .  р 'Ькн с о с т о н т ъ  из» ,  т е р р а с  ь ,  к о т о р ы я  з а к а н ч и в а ю т с я  о к о л о  х о л м о в » . ,  ог -  
р а н п ч и в а ю щ и х » .  д о л и н у .  .5а г р е б н е м » .  отпх»> х о л м о в » ,  п а  л Ь в о н  с т о р о н  I; рТ;кн,  
х о л м и с т а я  п о в е р х н о с т ь  н и с к о л ь к о  п о н и ж а е т с я ,  н а  н р а в о п  с т о р о н ! ;  рТ. ки о н а  м h- 
с т а м и  в ы ш е  о г р а н и ч и в а ю щ и х » ,  д о л и н у  Л у з ы  х о л м о в » . .  В с я  э т а  м Г . стлоеть  п р е д 
с т а в л я е т ! ,  р а з н о о б р а з н у ю  п о в е р х н о с т ь ,  и з о б и л у ю щ у ю  водою.

В I. г е о л о г и ч е с к о м » .  о т н и ш е п ш  м е с т н о с т ь  по ОТ.в.  Д в и п Ь  о г ь  у с т ь я  р. Юга 
до К о т л а с а ,  с о с т о и т » ,  п а » ,  о с н о в н ы х ! ,  в е р х и е - п е р м с к и х  г. н е с ч а п о - м е р г е л  и с т ы х » ,  
слоев» ,  с» ,  и з в е с т и » к а м и , п е е ч а н н к а м и  и г л и н а м и ,  п о к р ы т ы х ь  ч е т в е р т и ч н ы м и  от-  
л о ж е ш я м и  *) ;  т а к о е  » ; е  с т р о е н ш  о с н о в н ы х » ,  п о р о д ! ,  м и т п о  п р е д п о л о ж и т ь  и в ъ  
П а л е м с к о й  в о л о с т и ,  о т н о с и т е л ь н о  к о т о р о п  п ! л  », п р я м ы х ! ,  г е о л о г н ч е е к п х ъ  д а н н ы х  ь.

В»,  одной из» ,  д е р е в е н ь  н р а в а г о  б е р е г а  р 1;кп Л у з ы ,  —  h i .  д е р .  Ч е л п а п о в к  
нами н а й д е н о  б ы л о ,  что в о л а  в» .  2  к о л о д ц а х » » ,  н м Ь ю щ п х » ,  г л у б и н у  в*Ь б с а ж е н ь  
и рн спололсонных» ,  в» .  16 с аз е ,  д р у г ъ  от » ,  д р у г а  н а  в е р ш и н  I; х о л м а ,  н а  к о т о р о м » ,  
стоит» ,  д  . р е в н я ,  пмТ.ла с л а б ы й  с к р п п е т о -ж е л Т ; з н с т ы П  в к у с », и н а х л а  с л е г к а  с е 
р ово до р одо м» , ;  о го мо г л о  з а впс Т ;  гь ,  в 1; [>о»тно,  о т» ,  с Ьрн п е т ы х » ,  и с т о ч н и к о в » » ,  в ы т е к а ю 
щ и х ! ,  и з ъ  м е р г е л ь н ы х  ь с л о е в  ь.

П о ч в а  в г» о т о й  м Г . стпостп сне  гонт » ,  и з » ,  п е с к а ,  с у г л и н к а  и г л и н ы ;  о н а  оч е н ь  
р а з н о о б р а з н а ,  д а ж е  в ь  б л и ж а й ш и х » .  м Г . с т а х » , .  Х а р а к т е р » ,  п о ч в ы  з а в и с и т » ,  о т ъ  
п о л о ж е н ! я то го  нлп д р у г о г о  мТ . с г а .  На  в е р ш и н а х » ,  х о л м о в » .  в [ .Тер»,  с д у в а е т » ,  и 
вода  с м ы в а е т ь  в е р х ш й  сло й  п о ч в ы — п е с и к ъ ,  п т о г д а  о б н а л ; а о т с я  и о д п о » в е н н а я  
гл и н а ;  по с к а т у  х о л м о в » ,  мы  н а х о д и м  ь п е с о к ь  п с у г л и н о к » , ;  у  н х » .  п о д о ш в ы ,  г д гЬ 
в ы х о д я т » ,  к л ю ч и ,  о п я т ь  п о я в л я е т с я  г л п п а .  Ч а с т о  п р и  е м ы » » п  п е с к а  о с т а е т с я  в ы 
в е т р и в а ю щ а я с я  б ! ; л о н а т а л  г л и н а ,  п р и  з а с \ х 1 ’. р а з е » . ! п а ю щ а я с я  и», п о р о ш о к ! . .  Э т а  
г л и н а  носит » ,  м е с т н о е  н а з н а т е  м о л д ы ;  ж п т е л н  с ч и т а ю т » ,  е е  н е п л о д о р о д н о й  и н е 
здоровой п о ч в о й .  Но м н о г и х » ,  м Ь с т а х » .  н а  п о л я х  ь в с т р е ч а ю т с я  м а с с ы  к ам не»” , 
к от оры й  сил ! , но  з а т р у д п ,»ют»,  полюй ,  1я  р а б о т ы ,  х о т я  у р о ж а и  н а  т а к и х ъ  м Ъ с т а х » .  
б ыв а ю т» ,  х о р о п и я .

Подпочвой вь о|-ой м Ьстностп повсюду слул;ит», глина с», прослойками песка; 
толщина ея слон Г,—  > сальней, затЬмь идет ь слон песка в», сажень толщины, 
наконец», плотная глина, Наклон», итого водоупорпаю слоя (на основанш глу
бины колодцев»,), соответствует», в», общемъ наклону холмов»,.

П о ч в е н н а я  в о д а  н а  х о л м а х ь  п но с к л о н а м ! ,  и х ъ  с т о н  п .  н и з к о ,  в ъ  н и з м е н 
н ы х » .  лее и н р и р Ь ч п ы х » .  т е р р а с а х » , ,  у ж е  п а  а | н п п н 1, н с т р 1 ; ч а е т с я  в о д а ,  б ы с т р о  
З а б и р а ю щ а я с я  ( д ер .  А с т а ф ь е в с к а я ) .  П о д н о ч в е п п ы я  mi ды р ! ; д к о  в с т р е ч а ю т с я  в » ,  
п р о с л о й к а х ! ,  п е с к а  меледу  г л н н п с г ы м п  с л о я м и ,  но б о л ь ш е й  лее ч а с т и  онТ; н а х о д я т -  
te т о л ь к о  в» ,  в о д о н о с н о м ! ,  i i c c k I ;  н а  г л у б и н ! ;  -1— 5 с а л . е и е Я ;  к о л е б а ш я  отой в о д ы  

очтп не з а м е т н ы ;  п о д п о ч в е н н а я  в о д а  па  в е р ш и н ! ;  и с к л о н а х » ,  х о л м о в ь  д а е т » ,
■ я л ы я  к о л е б а ш я ;  блнлее к » ,  o cu o B a n i i o  и х ь ,  о н а  п о в ы ш а е т с я  в » ,  в е с е н н е е  в р е м я ,  а  
а к ж е  носл'1;  д о л ; д е й , но з н а ч и т е л ь н а ! » )  е я  п о н и ж е т я  м ы  не  в с т р Ь ч а е м ъ  далее  в о  
------------------------ ---- .

*)  И. II. Амалнцмп Г е о л ог и ч ес к ая  з к е к у р а я  на с l ine])» I’occ iu;  его же ,, Ра ск опк и остат-  
рвъ иозвоночныхъ въ 1S99 г. въ иер.чскнхъ о г л о ж е ш я х ъ  с к в е р а  P e e r i n ' 1.
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время засухч,. Верхьнй слой н о т ы  отличается значительной проницаемостью, 
всл-^д(.'тв1е этого образуются у подошвы холмовъ и т .  долинах’ь большое коли
чество ключей.

РТвпш и ручьи, притоки р. Лузы, начинаюсь пит, многих ь ключей и ручей- 
кокъ, очень часто протекаютъ через ь неболытя озера., находяпился в ь  долинЬ 
реки. Волотъ около jrbun Лузы немного, но встречаются донол1,но больная 
(версты ‘2—3) болотистый пространства за гребнемч, ог])анпчнваю1цихъ р'Ьку 
Л узу  холмов-!,; эти болота пц глубоки и покрыты мелколЬсьем ь. В ь  виду нисколь
ко возвышенныхъ овреговъ рЬки, а также су щеетвовашя террасъ, р!;ка Луза, 
значительно разливаясь, не доходвтъ до холмовч., ограничивающих!. долин\т; ея 
притоки мало разливаются.

Ло р'Тж'Т; Л уз-!, производится сплав!, л!;са и ходлтъ барлси (по пей произво
дится сплавъ хлеба пзь Вятской губ. вь Архангельскую). По долин I; рТ'.кп и во 
внадающихъ въ нее долинахч>, находится плохой л!;сг],—молоднякъ: ели, сосны и 
березки, на вершинахъ холмовгь и по их 1» склонамт. встр I»чается мТзстамп хоро- 
шш лЪсъ (преимущественно ели и сосны), тянущпЧся иногда на н есколько верегь. 
По большей части обширные xopomie лТ’.са расположены но краямъ описываемой 
местности: на границ'Ь сь  Никольским ь уЬздомъ къ югу, съ Солышчегодскимт. 
уЬздомъ на с'ЬверЬ, въ Палемской же волости кь  северо-востоку o t i . с. Палема 
и къ  западу за пределами волости по направленно къ г. Устюгу; вь  центрЪ ж( 
оппс1.(ваемой местности таков л(’>с’ь встречается только в ь немпогпхт. м Ьстахъ в 
на не болыиоиъ пространств?;. (Строевой л^бсъ встречается только нверхъ по р. 
Л у зе ,  в ь  верстахъ 20 отъ этой местности; если судить по поетропкамъ, то 
раньше здЬсь было много хорошаго строевого л lie а. СлЬдусгь отл'Ьить что n i l 
сколько южвЬе Лузы ироходнтъ сЪвернал граница обитан1я ольхи.

С'адовъ вч» селешяхъ здЬсь и т ъ ;  иногда встречаются около домовч, отдТ;ль' 
пыя деревья, редко палисадники. Огороды очень малы, в ь нихь разводите я кар
тофель, не во в евх ь  селеИнх'ь капуста  (во многпхъ местахъ она даетъ плохо! 
сборъ), не много луку , редьки, брюквы и рТшы. В ь полпхч. еТнотч» рожг., овесь 
ячмень, нисколько пшеницы (с’Т'.ять немнопе хозяева; местами даеть xopomii: 
урожай), горохъ, лень. Только въ последнее время стали сеять  лен ь на, пашнг 
обыкновенно его сеютъ на подс!;кахъ. Для этого выбираю гь мЬсто съ плохим1 
лЬскомъ, перевозятч» па это ыИ.-то дровъ изч, лучшаго л^са, на другой год ь елз 
гаютъ ихъ и зач-емч» уже е1-,ють лен’ь. При такомъ способе обработки, тратите 
много леса. Что каеаетсл до травъ, то око.чо берега р'Тжп Лузы, он е по бол( 
шей части плохи, настоящихч, заливныхъ луговч, мало, т. к. посл’е разливов 
па неровпыхъ террасах !, около реки вода не спадает ь, а застаивается; на бол-!" 
отдаленныхъ, заливныхъ терраеахъ , травы лучгтю. Сл1;дуетч, заметить, что мши 
земли вч, этой местности лежнтч. необработанной или под!, плохим'!, л’Т'.ском 
или там'ь, где л'Т'.сч, вырублен ь. Отд'11льные попытки травосФлиия по неумен! 
с’Ьявшпхъ, здесь неудались.

На вершипгТ1 холмовч, и по склонамъ ихт. расположены деревни, состоят 
изч» 15—‘20, редко 30 дворовь; встречаются поселки п меныиихъ разме])0В1 
Селешя расположены группами на разетоянш ' j 1 —1—‘2 о версчм., причемч! о' 
д’Ъльныя группы деревень разделяются м i’, стами лесом!. > волокомъ) па .'5—5 верен 
Наибол['.е часто расположены деревни по общему тракту  изч, г. Устюга до е' 
раздТ'.ле^я на Витскгй и Лальсюй трактч» (г. Лал!,скь  находится вч, SO ве])стаз 
от’ь г. Устюга, но правой сторон h pliKH Лузы), затГ.мч, по старому Вятски! 
т]>акту, сначала идущему по правой стороне р'1;ки Лузы, затЬмъ переходяще) 
въ западной части волости на левую сторону реки ; но Лальскому тракту ,  ос 
бенно вь  западной ого части, наконецч, по зимтип тракту , начинающемуся и, 
Вятскаго тракта , вскор U после. перехода его на левую сторону р. Лузы п н 
правляющемуея на жел'Т'.знодорожную с т а н ц т  „ Л узу1' Пермь-Котласской жел! 
ной дороги (эта станпдя находится около восточной границы волости въ соее.дн|
П Ьллковскон волости—см. карту Палемской волости). Тракты по большей час 
идутъ по холмамъ возле реки Лузы.



Такимъ образомъ наиболее тЪспо расположены деревни въ западной части 
волости, особенно въ Рождественском-!, и Илышекомъ ея нриходахъ. Все насе
ленное пространство Палемской волости, вычисленное но количеству принадлежа
щей жителямъ земли, заиммаетъ нисколько бол'Ье 394 кв. персть (точной цифры 
пространства всей волости нЬгь); въ груннЬ уездовъ Вологодской губ.: Вельска- 
го, Тотемскаго, Нпкольскаго и Устюгскаго, из'ь общаго количества земли 10.132,961 
десятинъ под'ь пашнями всего 4"/(), подъ лугами и выгонами 5"/„, неудобной 
земли 7"/„, подъ лЬсамп же 8411/,, всей земли.

Къ 11)04 году въ волости ЧИСЛИЛОСЬ G сельскпх'1. обществ!., въ которыхъ 
было 192 еелешя. Крестьянскпхъ дворов ь в ь  ней было 1887, крестьянекаго на
селения обоего пола 11,6GB, принадлежащей крестьянам!, земли 41,( '80 десятинъ. 
Ио даннымъ 1892 года въ ней было наличных), жителей:

ДУХОВН. Двор. Купц. М1;щ. Крест. Ногиным,. li с е г
Мужч. . . 44 — 4 99 4600 327 5074
Женщ. . . 58 — 1 117 4731 327 5234

В с е г о 102 5 216 9331 651 10308
Такимъ образомъ населеше волости состонтъ почти исключительно изъ 

крестьян!..
Количество населешя волости по даннымгь волостного правлешя за отдель

ные годы посл'1'.дняго десяти.'!I'.tiu указывается въ следующих). цпфрахъ:
Г о д а: 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1908

Жители об. пола 10820 10895 10950 11180 10885 10975 11271 11492 11527 11663
Описываемая западная часть Палемской волости составляет!, нисколько бо- 

.тЬе половины волости по пространству: въ ней находится 4 сельскихъ общества, 
изъ 6 сельских'!, обществ!, волости: I. Грибпнское, в ь  котором!- 5G нас.еленныхъ 
м'Ьст'ь съ 537 дворами и см. населешемь мужчинъ— 1507, .кешцинь— 1539, и всего 
3046 челов'Тжъ; иъ общемъ количестве населенных!. м'Ъетъ этого общества, 7 при
надлежит!, частным1!, и крестьянамъ собственникам!,, в ь  ннх'1. 26 дворовч, и жи
телей—62 мужчинъ и 64 женщины всего 128 челов'Т.къ и 2 поселка изъ всего 
количества селешй общества, принадлежптъ Устюгекпмъ мГ.щанам'ь, живущимъ 
накупленной землТ;— из, нпхъ 20 дпоровгь, и жителей: 44 мужчинъ, 56 женщинъ, 
всего 100 челов'Тжъ. II. Всесвнтское общество, состоящее изъ 26 селешй, въ ко
торых!, находятся 111 дворов!, и жителей: мужчинъ—896, женщин!.—902, всего
1798 человТжъ; изъ общаго количества селешй этого общества—2 поселка при
надлежать частнымъ влад 1;льцамъ въ нпхъ—25 мужчинъ, 15 жешцинъ, всего 
40 человек!,. III. Городецкое общество, состоящее изъ 17 ee.'ieiiiu съ 171 дворами 
и съ населешемъ—520 мужчинъ, 546 женщинъ Bcei'O 106G челов4;къ; частновла- 
дкчьческихъ иоселковъ вз, отомъ обществ'!;—2 , въ них!, 6 дворовъ, жителей 
20 мужчинъ и 19 женщинъ, всего 39 челов'Тжъ, наконец!- IV. Викторовское об
щество, состоящее изъ 33 селешй съ 407 дворами и съ чиеломъ жителей: муж
чинъ—1153. женщинъ— 1278, обоего пола 2437; частных!, владельцев!, въ отомъ 
обществ Ъ н1;тъ. Такимъ образом!, въ 4 сельскихъ обществах!-, юг ьзападной части 
волости заключаете и 132 се л е т я ,  изъ 192 вс 1;хъ селешй волости или бол he */ 
(69,2°/ )̂ BcTiX'b селошй волости; въ пихъ находится 1226 дворовъ, съ населешемъ 
мужчинъ—3076. женщинъ—4265, всего—8347 челов!жъ, т. е. въ этой части во
лости сосредоточено 71,6"/п веЬхъ жителей волости. ЧаетновладЪльческихъ посел- 
копъ, включая сюда п отдельные поселки крестьян!,-—собственииковъ, жпвущихъ 
вмЬстЬ нисколькими дворами, всего 11, въ них!, 36 дворовь и' жителей 107 муж
чинъ, 98 лсешцинъ, всего 205 человТжъ. В ь  частновладЪльческпхъ поселкахъ, 
принадлежащих!. дворянамь ( 1), купцамъ и крупным ь собственникамъ— крестья
нам!, кромке владельцев!, п их-!, семей жпву«тъ также полог.ники (см. ниже).

Въ поселкахъ осталыплхъ крестьян!,—собс твенников!, живут!, и рабоч1е от- 
й’вльныхъ домохозяев!, поселка. Наконец!, въ 2 поселкахъ о того района волости 
кивутъ устюгсше мЬщане города Устюга на купленной землЬ: вз, отихъ 2 селе- 
^шхъ 20 дворовъ и населешя 44 мужчинъ и 56 жешцинъ всего 100 человЪкъ;
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занимаются они землед'Ъйемъ п живутъ такъ  же, к акъ  и местные крестьяне, ни- 
чЬмъ не отличаясь отъ нихъ. Къ востоку отъ описываемой местности на лЪвой 
стороне рЬки Лузы, расположена холмистая и лесистая область Палемской во
лости (Савинское общество) съ болЬе рЪдкимъ населешемъ ч'Ьмъ въ западной ея 
части. На правомъ берегу восточную часть волости занимаетъ Пырзенское обще
ство, значительно населенное по Лальскому тракту и представляющее обширное 
слабо населенное, покрытое л'Ъсомъ, пространство къ сЬверу отъ тракта .

Населен1е волости жнветъ главнымъ образомъ по рЪкЬ ЛузЪ и по ея при- 
токамъ, вблизи отъ нея (5—10 верстъ); зд^сь же пролегаютъ и тракты. Более 
удаленны й отт  ̂ рЬки Лузы части волости, прилегающая къ  Никольскому и Соль- 
вычегодскому уЬздамъ, остаются не населенными; здгЪсь расположены лЪса (волоки) 
и болота, отделявшая населенныя пространства этихъ у гЪздовъ отъ населенныхъ 
мЬстъ Палемской в олости. Въ ЦЬляковской волости, примыкающей съ востока 
къ  Палемской волости находится торговый городъ Лальскъ (1307 жителей), съ 
большой писчебумажной фабрикой бр. Сумкиныхъ; съ запада волость граничитъ 
съ Шемогодской волостью, населенной п])идвинскимъ промысловымъ населешемъ. 
В ь  Палемской волосчч! фабрикъ и заводовъ нЪтъ; изгь промышленныхъ заведетй  
молено отмЪтить только около двухъ  десятковъ неболыпихъ водяныхъ мельницъ; 
въ т'Ьхъ мельницахъ, которыя пришлось видеть, полъ былъ грязноватъ, въ иныхъ 
было много пыли; иногда встречались B O T x i e  постава.

Торговыхъ заведенп“ (лавокъ), торгующпхъ разнообразными товарами, 
сколько нибудь значнтельныхъ, въ волости—ДвТ;, изъ нихъ въ западной части 
волости—одна, въ  дер. ЧигрЪ; остальныя лавочки малы и торгуютъ по мелочамъ. 
Лавки обыкновенно помещаются въ ыаленькомъ плохомъ и т-Ьсном-ь помЪщенш 
3 —4 куб . сажени; изъ пнщевыхъ продуктовъ въ ней продаются обыкновенно ба
ранки, пряники, леденцы, соль, часто мука, соленая рыба, постное масло. Въ 
большихъ лавкахъ , .  рядомъ съ этимъ помгЪт,ен1емъ находится амбаръ, гдЪ х р а 
нится мука, керосинъ, деревянное масло и проч. При моемъ осмотре лавокъ, вт> 
одной изъ нихъ было найдено много грязнаго тряпья, которымъ былъ заваленъ 
уголъ лавки (принято вь  закладъ?); въ другой большое количество кудели, при
надлежащей хозяевамъ, въ третьей— пищевые продукты самихъ хозяевъ; очевидно 
лавки елужатъ кладовками, где  складываются разныя вещи двора. Поль въ лав
кахъ  содержится грязно; въ амбаре на полу находился мусоръ. Лавочки встре
чаются только въ селен1яхъ  на большихъ трактахъ , въ селахъ, на иогостахъ и 
редко въ деревняхъ, ни-ft большихъ трактовъ. Продукты въ лявк-f; найдены доб
рокачественными, но нпзшихъ сортовъ. Содержание такихъ убогихъ лавочекъ въ 
полной чпстотЪ едва ли возможно; но кромЪ выше указанныхъ другихгь рЬзкихъ са- 
нитарнглхъ непорядковъ въ нихъ не обнаружено. Болышя лавки отличаются отъ 
описанныхъ выше только тЪмъ, что noM'bmenie въ нихъ нисколько болыпе, въ 
болыиемъ порядкЪ лежитъ товаръ, есть амбаръ при лавкЬ; въ остальномъ оне 
совершенно таковы же, какъ  и маленькля лавчонки.

Земскихъ школь въ волости нЪтъ, церковно-приходешя же устроены при 
всЬхъ 8 церквахъ волости; одна школа грамоты находится въ д. Чигре. Нами 
осмотрены были иерковно-приходск1я школы въ Рождественскомъ и Ильинскомъ 
приходТ;, какъ  въ наиболее населенныхъ приходахъ изъ западной части волости 
и школа грамоты. Ильинская церковно-приходская школа находи тся  въ удовлет- 
ворптельномъ иомЬщенш и чисто содержится. Учащихся въ ней 23 мальчика п 
4 дЬвочки всего 27 дТп-еи. При осмотре дЬтей у  одного изъ нихъ была найдена 
трахома и чесотка, у другого—течь изъ уха ,  при чемъ слухъ былъ значительно 
ослабленъ. П ар ты 'въ  школЬ простыя не приспособленные къ  росту учениковъ, съ 
положительной дистанщей, поэтому дЪтп сильно наклоняются и сгибаются при 
письме. Помещение въ школе на Рождественскомъ погостЪ хуже, чЬмъ въ Ильин
скомъ погост Ь: классъ съ низкимъ (В арш. 11 верш.) потолкомъ; на каждаго уче
ника приходится объема воздуха 3,6 куб. метра, свЬтовое отношейе 1/п; ночлежка 
мала, ветха и содержится грязновато; отхожее место въ сеняхъ  школы состоите 
изъ чулана, часть котораго около стены отгорожена вертикальной доской,стуль
чака нетъ , выгребной ямы нЬтъ, а экскременты лежатъ прямо на земле; но в
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зтпмъ отхолшмъ мТ;стомъ дГгги не пользуются, а бЬгаюгг, въ открытый амбарчнкъ, 
отстояЩ1Й въ В ^аженяхъ отъ школы, въ которомъ все пространство земли усгЬ- 
яно экскрементами. Водою школа снабжается изъ колодца, находящагося возле 
дома дцакона (въ 4-хъ саженяхъ отъ дома), прпчемъ скатч, почвы направленъ к'ь 
колодцу. Орубъ этого колодца ветх1и; весной вода повышается (наб'Ъгаетъ). Есть 
общая бадья (небольшой боченокъ). Около колодца находится колода для водо
поя скота. Кругомъ колодца лежптъ навозъ. Ш кола помещается на площади по
госта рядомъ съ лавкой, въ которой торгуютъ обыкновенно только въ праздники, 
иногда впрочем1!, и въ будни. Ш кольная мебель и въ этой школ!; не приспособ
лена къ  росту учениковъ и для правильна™ пхъ спд-Ьтя. Вода и здесь какъ  въ 
И л ь и н с к о й  ш к о л Ь содержится въ закрывающихся крышкой кадке ,  изъ которой 
д’йти черпаютъ крулской. Осмотрено было въ Рождественской школе 28 мальчи
ке въ и 1 девочка, изъ нихъ 2 были найдены съ хронической трахомой, 12—съ 
чесоткой, у  одного—насморкъ (coryza) и одинъ былъ боленъ хронической водян
кой живота (Ascitis tuberculesa?) В'ь домахъ девяти учениковъ были забол'Ьвашя 
тифомъ въ 1901, 1902 и 1903 году, не смотря на это они посещали школу во 
все время болЬзнн родственниковъ. И зь  учениковъ болЬло тифомъ о, изъ нихъ 
у 2 одновременно и л и  раньше были больны родственники; остальные трое болЬли 
только одни въ семьЬ. Школа грамоты въ деревнЬ Чигре помещается вгь неболь
шой избе (65 куб. саж. вместимостью) съ 4 окнами въ школ!; и однпмъ окпомч. 
за занавгЬской напротнвгь русской печп (кал;дое окно 1,25 кв. арии.). Столы обык
новенные простые обЬденные крест:,янск1е, ветх!е съ пове|)хностыо 1,5 кв. арш.; 
такихъ столовъ составлено вмЬстЬ семь. ДЬти спдят’ь спиной къ  св’Ъту по одной 
стороне столовъ, на нодставленных'ь скамейках'! ., ВсЪхъ дЬтей въ школе 22. 
Сидятъ они очень т'Ьсно, крайше далее на в1;су. ВслЬдствш малой высоты сто
ловъ, дЬти при письме сильно нагибаются надъ столомъ—до 4 дюимовъ отъ гри
фельной доски; при этомъ они сильно поднпмаютъ высоко правое плечо, изгибая 
позвоночник'!, вправо. Изъ 22-хъ дЬтей— 10 человЪкъ было изъ д. Чигры, гдЬ 
находится школа, 5 изъ смежной д. Алексеевской и 7 нз'ь блшкайшпхч, деревень 
отстоящихъ на 1—2 версты. Изъ 22 учениковъ найдено 2 больныхъ чесоткой; 
другихъ заболЪвашп не было. Учитель этой школы (неокончивппй семпнарпо), 
живетъ за занав'Ъской, отделяющей узкое пространство отъ русской печи до 
окна. Постели здЬсь и-етъ. Въ шкафу вмЬстЬ съ книгами лежптъ посуда учи
теля, чай и сахаръ . Друю й мебели кром!; узкой лавки продолжающейся изь 
класса, н'Ьтъ никакой. Содержится пом'Ьщеше такой школы, к ак ъ  крестьянская 
изба: полъ моется ргЪдко; воздухъ въ школЬ душный, жарк1п.

Церкви въ волости но большей части расположены отдельно отъ селетй — 
на погостахъ.

Ближайшими, и единственнымъ базаромъ для всей описываемой местности слу
жить 1\ Устюгъ, областной городъ для всей юговосточной части губерши (12790 жи
телей по переписи 1897 года); селешя данной местности отстоятъ отъ него на 
15—25—50 версть. Кроме того население Ъздитч, на ярмарки въ Нпкольск1Й 
у'Ьздъ, вгь Усть-АлексЬевскую волость на р. Югъ (большая ярмарка, гдГ, наее- 
леше Палемской волости встречается съ населешемч, западных'], волостей Уетюг- 
скаго уЬзда) и на ярмарки въ гор. Лальскъ, бывающая 4 раза въ году, гдЬ оно 
соприкасается съ населешемъ Сольвычегодскаго и Устьсысольскаго у Ьздовч, и 
смежныхч. волостей—ДЬляковской и Папуловской. Занимаясь извозом i., населе- 
uie сообщается съ местностями, отдаленными отъ полости (Витка); населеше раз- 
ныхъ деревень сверхъ того нередко взаимно соприкасается, особенно въ сезонь 
свадебъ, во время храмовых), и сельскихъ праздников'!, и т. д.

Дома въ деревняхъ расположены слЬдующнмъ об])азом'ь: или по обеим), 
сторонам!, дороги, располагаются въ нисколько рядовъ жилыя избы или же при 
1еболыпихъ деревняхъ—на одной сторон I. дороги стоятъ жилые дома, сч. другой 
П’ороны располагайтся амбары, огороды, иногда банп. В’ь больших'ь деревнях'!, 
1збы расположены неправильными неполными рядами, между ними извивается 
|орога, за избами на некотором'!, разстиятп находятся огороды, овины, погреба, 
Ю иногда огороды, погреба находятся вч, самомъ селен!и, тогда строешя въ де-
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ревн'Т; бывпютъ крайне скучены; зат'Тшъ около каждой избы наваленъ лЬсъ для 
ея поправокъ, лежатъ сани и орутця; при этомъ уловить какой-нибудь порядокъ 
расположешя построекъ, огородовъ п т. д., вта дер ева f; бываетъ очень трудно.

Каменныхъ домовъ въ описываемой мЬстности нЬтъ. Двухъэтаж ныя дома 
иногда встречаются въ деревняхъ, но они предетавляютъ маленьшя деревенски 
избы, въ которыхъ основаше ншкняго этажа расположено нисколько ниже по
верхности земли. По большей части дома состоять изъ большихъ здашй одиноч- 
ныхъ или въ двЬ связи (на 2 1збы), ностроенныхъ изъ очень толстыхъ бревенъ 
(6— 8 вершконъ въ ,цаметр'Ь); сзади къ  дому пристроенъ длинный высокШ плот-1 
ный срубленный бревенчатый закрытый дворъ; домъ и дв :ръ покрыты тесовой’ 
крышей. Почти вс-fc так1е дома почернЬли отъ времени, ветх1е, иногда даже по
косились; часто вторая связь начата, но недостроена, Высота такого дома 2__3
сажени. Эти старые дома (иногда курные) съ пристройками и поправками, съ 
маленькими высоко отъ основашя дома помещенными окнами, ироизводятъ стран
ное впечатлен1е. Въ последнее время уже не строягь  такихъ большихъ домовъ. 
Новыя дома строятся изъ лЪса въ 3—4 вершка толщины (болЬе толстыя бревна; 
приходится доставать изъ далека) и обыкновепнаго размЬра русской избы, иногда 
к ъ  первому дому пристраивается подъ угломъ меньшая изба. ИзрЬдка въ де
ревне можно встретить новый домъ съ балкономъ и св'Ьтелкой вверху. Въ де
ревняхъ по Лальскому тракту  встречаются xopomie одноэтажные дома, обшитые 
тесомъ, состояние изъ двухъ  комнатъ и кухни (у лавочниковъ). Фундаментов'!, 
подъ домами н’Ьтъ, но часто иодъ углами дома на — 1 аршинъ врывают'ь въ 
землю камни. Постройки въ селеши отстоятъ другъ отъ друга на 5— 6 саженей; 
улицы не имЬютъ одинаковой ширины по всему селенпо; ширина ихъ колеблется 
отъ 3—7 саженей. Площадей въ селешяхъ нЬтъ.

Заняачя жителей состоять изъ добыван1н для нуждъ семьи пищевыхъ ве- 
ществъ и матер1ала для одежды земледгЬл1емъ и скотоводствомъ, добывашя льна 
и сельско-хозяйственныхЪ иродуктовъ для продажи, въ заработкахъ на стороне 
и въ найме на сельско-хозяиственныя работы. Везде с'Ьютъ роись, овесъ, ячмень, 
лен'ь, горохъ, ргЬдко пшеницу. Нехватающее количество хлгЬба для прокормлен1я 
а также друпе припасы, одежда, обувь и принадлежности хозяйства покупаются 
на средства добываемый различными заня’пями. Сл^Ьдуетъ заметить, что громад
ному большинству хозяевь въ этой местности хл'Ьба своего хватаетъ  до Пасхи, 
у бЬдныхъ же только до Рождества. Отсюда очевидна необходимость заработковъ, 
которые им'Ъютъ одинаковое значеше какъ  и хлебопашество въ обезпечети 
м'Ъстнаго населен1я средствами къ существовашю. Не говоря уже о значитель- 
ныхъ денежныхъ затратахъ  на другая нужды семьи, получающдеся отъ заработ
ковъ, средства должны обезпечить продовольств1е въ теченш целой половины 
года. Т акъ  какъ  фабрикъ, заподовъ и другихъ крупныхъ промышленныхъ пред- 
npijiTifl въ волости или вблизи нея нЬтъ (на писчебумажную фабрику въ гор. 
Лальскъ нанимаютъ или прпшлыхъ рабочихъ или же только ближайшихъ жите
лей ЦЪляковской волости), то населен1ю приходится для добывашя средствъ 
приниматься за немногае местные промыслы, а главное идти въ отходь на зара
ботки. Въ деревняхъ Пырземскаго общества (восточная часть волости), вгь поло- 
винЪ Городецкаго на правой стороне р. Лузы , въ Савпнскомъ обществ!; (восточ
ная часть волости), с'Ьютъ ленч, въ болыпемъ количеств!;, ч’Ьмъ въ другихъ 
частяхъ волости. Жители Грибпнскаго общества занимаются по большей части 
извозомъ (зарабатывая 10—20—50 рублей на дворъ за зиму). Во многихъ дерев
няхъ Всесвятскаго общества илетутъ простые короба (корзины), продаваемыя въ 
г. Устюге. Занимаются этимъ промысломъ 1—3 члена семьи, зарабатывая за 
зиму 10—20, р'Ъдко до 50 рублей. Изъ разныхъ месть волости мнопе уходятъ 
ва заработки въ друп е  местности, часто въ Петербургъ; значительный зарабо
ток'!. давал'ь нзвозъ—перевозка кладей и товаровъ въ Д}>уl’ie города (ст. прове- 
дещемъ желЬзныхъ дорог ь ототъ иромыселъ сильно уиалъ). Вывозом ь л fee а 
здЬсь не занимаются, т акъ  какъ  казенные л In а далеко, свой же лЬсъ плохъ; вт, 
видЪ подспорья къ другимъ заработками, жители иродаютъ возъ—другой дровг 
въ г, Устюге. Изъ сельско-хозяйственныхъ продуктов!., немнопе семьи продаютт.
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'/2—1 пудъ топленаго масла за зиму въ г. Устюгй. Некоторая часть населен1я 
занимается половничествомъ. Половничество—это особая древняя форма зависи- 
мыхъ хозяйственпыхъ отношешй, при которыхъ половникъ об2эабатываетъ землю 
хозяина за ту  и л и  иную часть продукта (обыкновенно '/2, ргЬдко ‘/3 продукта), 
при этомъ пользуется отъ хозяина отдельной избой, его лЬсомъ, лугами и т. д. 
Обыкновенно половниковъ держатъ м'Ъпцане, снимаюш.1е землю или влад’Ьюшде ею, 
въ н'Ъкотоюихъ м'Ъстахъ помещики—купцы и одинъ дворянинъ (его половники— 
6biBiuie его крепостные). Половники или всегда живутъ у одного хозяина или же 
черезъ годъ—два переходятъ к ь  другому. При хорошнхъ услов]яхъ половникъ 
(по отзывамъ мгЪстныхъ жителей) больше получаетъ ч'Ьмъ наемный рабочШ, но 
вообще услов1я половничества годъ отъ году ухудшаются увеличешемъ побоч- 
ныхъ работъ на хозяина (личныя услуги). Въ волости держатъ половниковъ 13 
хозяевъ, у которыхъ сос-тоятъ половниками 28 мужчинъ и 46 женщинъ, всего 
74 человека.—Плата наемнымъ рабочимъ въ настоящее время въ этой местности 
следующая: годовой рабочШ получаетъ обыкновенно 50—60 рублен; сезонный 
съ апреля до начала октября—25 руб.; женщина въ годъ получаетъ--4 0  рублей 
и сезонно— 18 рублей; за посл'Ъдие 5 л'бтъ ц^ны на pa6o4ie руки значительно 
повысились (со времени работъ но постройк^ Пермь-Котласской железной до
роги?), для мужчинъ онгЪ увеличились съ 25 руб. до 50—60 руб., для женщинъ 
съ 12 до 40 руб. за годъ. Но вообще хозяева—землевладЬльцы содержатъ только 
1— 2 годовыхъ рабочихъ, жителей окрестныхъ деревень также не нанимаютъ на 
работы, такъ к ак ъ  хозяйства пхъ неболышя, при болынемъ же хозяйств'!; дер
жатъ половниковъ. Поденная плата во время полевыхъ работъ на своихъ хар- 
чахъ 1 руб ., на хозяйскихъ 60 коп., женщинЪ 40 коп.—Небольшое количество 
жителей волости занимается ремеслами, плотничествомъ, сапожнымъ, кузнечнымъ, 
шитьемъ овчинтэ и валян1емъ валенокъ по заказамъ жителей, нричемъ некоторые 
изъ нихъ переходятъ изъ деревни въ деревню. Жители л’Ъвой стороны р. Лузы, 
кое-гд'Ъ занимаются рыболовствомъ (попадаются щуки, головли, сазаны и проч.), 
нричемъ рыбу мороженую нлн соленую продаютъ въ гор. Устюг'Ъ, для себя же 
покуиаютъ сайду (соленую рыбу плохо сорта изъ рода тресковыхъ, привезенную 
съ Мурманскаго берега). Много жителей изъ разныхъ мг1;стъ волости уходятъ въ 
отходъ вч, разные города, особенно въ Петербургъ и Архангельскъ. Уходяшде 
въ Петербургъ, работаютъ тамъ на судахъ , возящихъ песокъ; когда же нЪтъ 
этой работы, занимаются псдвозомъ тяжестей, особенно матер1аловъ при построй
ка  домовъ. Небольшая часть уходящихъ служнтъ дворниками, еще меньшая— чер
норабочими на заводахъ. Некоторое количество уходящихъ въ Петербургъ ра
ботаютъ въ большой мастерской м'Ъстнаго крестьянина, приготовляющей сапож- 
ньтя колодки. Женщины въ Петербург?; слулеатъ горничными, кухарками. У ходя
щие въ Петербургъ. иногда живутъ тамъ нисколько лгЪтъ, не являясь въ деревню; 
H e M H o r ie  совсгЬмъ переселяются съ семействомъ; некоторая часть уходящихъ еже
годно нрнходитъ домой. Значительно меньшее количество уходитъ на заработки 
въ Архангельскъ, гд-f; работаетъ въ качеств^ дворниковъ, садовьтхъ сторожей, 
Землекоповъ. Въ 1901 году, въ виду слуховъ о томъ, что въ Архангельск^ 
ищутъ рабочихъ, M H o r i e  направились тута , но этотъ слухъ оказался ложнымч? и 
движете на заработки въ  гор. Архангельскъ упало.

Всего было выдано паспортовъ въ Палемской волости съ 1894 по 1903 годъ: 
1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903
442 556 433 474 583 882 944 984 825 827

Такимъ образомъ количество выданныхъ паспортовъ въ последнее нятил'Ьйе 
сильно увеличилось. Несомненно зд'Ьсь имЪли свое зн ачете  работы но постройкЪ 
Термь-Котласской железной дороги, а также слухи о заработкахъ въ Архан- 
ельскЬ. Не смотря на то, что по окончанш постройки железной дороги число 
'ходящихъ въ отходъ нисколько упало, относительно оно осталось высокнмъ. 
1ожно предпололсить, что населеше втянутое въ отходъ длительнымъ заработ- 
;омъ продолжало уходить и по окончанш его, стараясь найти работу на сторон!;.

2
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Изъ общаго количества взятыхъ изъ волостного правленш паспортовъ, годо- 
выхъ было:

1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1908
74 113 79 172 295 498 654 654 600 573

Изъ этой таблицы видно, что въ последнее время преобладаетъ отходъ на 
долпе сроки, причемъ количество лицъ уходящихъ на долго быстро увеличи
вается: въ 1894 году ихъ было 16,5'’/0 всЪхъ уходящихъ, въ 1901 году—66,Б''/0> 
въ  1902 году—69,40/(i. Следовательно въ 1902 году 7,15% всего населешя ухо- 
дитъ въ отходъ, причемъ 5 ,2°/0 населешя уходило на продолжительные сроки; 
въ  1900 и 1901 году отходъ какъ  на короткое время, такъ  и на долпи срокъ 
былъ еще выше. Что касается до заработка во время отхода, то онъ не высокъ. 
Несмотря на то, что на работахъ въ  отход^Ь жители скудно питаются, ютятся въ 
илохихъ помещенгяхъ,—особенно уходяице на коротка  сроки, тЬмъ не мен'Ъе 
домой приносятъ и посылают'ь они очень неболытя суммы, обыкновенно 10—30 р .,  
и только немнопе больше; посылки въ 100 и более р. за годъ являются единичными. 
Вообще местные промыслы, наемъ на работу и отходъ на сторону даютъ на 
семью 10—50 рублей, редко больше. Незанимаются темъ или инымъ промысломъ 
или отходомъ небольшая семьи, у  которыхъ хватаетъ  хлеба до новаго урожая , 
семьи съ недостаточнымъ количествомъ мужскихъ рабочихъ рукъ , вдовы и т. д. 
Недостающи денежныя средства населеше добываетъ продажей сельско-хозяй
ственныхъ продуктовъ, скота, (выкармливаемаго и продаваемаго ежегодно или 
черезъ годъ), иногда же продажей последней коровы, лошади, наконецъ ни- 
щенствомъ.

Въ этой местности господствуетъ трехполье. ОбщДй наде.лъ на дворъ ко
леблется отъ 5—25 десятинъ, но встречаются наделы и въ 35—45 десятинъ на 
дворъ. Изъ этого количества пашни очень немного, отъ 1—5 (редко 6—9) деся
тинъ; осталь^ре пространство занято преимущественно мелколесьемъ. Л уговъ въ 
большинстве деревень мало и качество ихъ низкое. Xopomie луга принадлежатъ 
частнымъ владельцамъ и причтамъ. Огороды очень малы, усадебной земли также 
небольшое количество у  каждаго домохозяина. Переделы надельной земли здесь 
бываютъ черезъ 12 летъ  (раньше бывали черезъ более коротюе сроки); при пе
ределе земля нарезывается на всЬхъ наличныхъ членовъ семьи мужскаго и жен- 
скаго пола, включая и детей. Купленная земля въ селен1яхъ  встречается только 
у  отдельныхъ хозяевъ; товарищества крестьянъ, купнвшихъ землю, селятся! 
часто отдельнымъ поселкомъ. Следуетъ заметить что более 20 летъ  здесь про- 
исходитъ значительное движеше земельной собственности отъ немногихъ земле- 
владельцевъ купцовъ и мещанъ къ  крестьянамъ и отъ крестьянъ собственни- 
ковъ къ надельнымъ крестьянамъ. Сначала покупали сенокосы. П окупка земли 
производилась товариществами крестьянъ (4—5 человекъ) изъ богатыхъ дере
вень, владевш пхъ большимъ количествомъ земли, и отдельными группами ме
щанъ. Всего купленной крестьянами земли считалось въ  1901 году въ Палемской 
волости 2220 десятинъ, больше, чемъ въ  каждой изъ остальныхъ волостей Устюг- 
скаго уе зда .  За Палемской волостью следуютъ смежныя, Папуловская съ 1850 
десят. купленной крестьянской земли, У-сть-Алексеевская съ 1740 дес., Целяков- 
ская  съ 1965 дес., составляющая подобные же экономйческш услов1я; въ осталь
ныхъ волостяхъуезда  купленной крестьянской земли значительно меньше.—Аренда 
мало развита въ этой местности.—В ъ последнее время здесь являются жалобы ш 
малоземелье. Въ смежныхъ волостяхъ были уже попытки переселяться.

Скота населеше имеетъ значительное количество. Коровы 1—2—4 есть :н 
редкими исключеншми въ каждомъ дворе, но оне даютъ мало молока (плохо]' 
кормъ); обшпе молока въ  доме бываетъ рЬдко. Лошади имЬются въ большинства 
дворовъ: въ  2, рЬдко въ 3-хъ изъ 15—25 дворовъ нетъ лошади, но встрЬчаютс, 
деревни съ большимъ числомъ безлошадныхъ (д. Чигра); обыкновенно во дворг 
одна лошадь, редко встречаются д ве  лошади у  домохозяина. Свиней держат' 
даже MHorie бедные домохозяева. Богатые крестьяне ым'Ъютъ по несколько овецт 
К уръ  въ деревняхъ очень мало. Безхозяйственныхъ дворовъ немного (во мш 
гихъ деревняхъ ихъ вовсе нетъ).
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Наемъ односельчанъ и соседей на обработку нолей, на молотьбу и на дру- 
пя работы сильно развптъ и для бЬдныхъ семей эти работы являются однимъ 
изъ источниковъ добыван1я денежныхъ средствъ. Кратковременные работы, напр. 
участ1е въ общей молотьбе въ течете  дня оплачиваются 5— 15 копейками.

Нищихъ въ деревняхъ въ средн1е по урожайности годы бываетъ немного. 
Это—отдельные маломощные крестьяне, по большей же части вдовы съ семьями, 
бобыли и т. д. Нищенство здесь является подспорьемъ къ  занят1ямъ землед'Ьль- 
ческимъ хозяйствомъ.—ВсЬхъ платежей на среднш дворъ падаетъ 14—20 рублей. 
Недоимочность населешя небольшая. Обыкновенно встречаются недоимки к ак ъ  у 
очень бЬдныхъ, такъ  и у богатыхъ. Въ долгъ населеше беретъ преимущественно 
продуктами: рожью, припасами изъ лавокъ, редко—более зажиточные, деньгами. 
Процентъ на ссуды значительный—такъ  рожь, при наличной ц'Ьн'Ь весной 90 к., 
продается въ долгъ до ыоваго урожая по 1 р. 10 к . ,  но въ лавкахъ  по общимъ 
заявлешямъ продукты въ долгъ оцениваются по обыкновенной цене . Очень редко 
берутъ въ долгъ за отработки. Заемъ припасами отдаютъ въ томъ же количе
стве, сколько было взято. ОтдЪльныхъ крестьянъ—кулаковъ , повидимому здесь 
нЬтъ. Вообще заемъ продуктами, по заявлешю жителей, сравнительно не тру- 
денъ.—Урожаи въ прежнш годы были средте .  Въ 1902 году только въ отд^ль- 
ныхъ местностяхъ сборъ хлеба былъ хуже, чЬмъ въ предъидупце годы. Въ 
прошломъ 1903 году урожай былъ плохой: плохо уродилась рожь и яровые хлеба, 
но хуже всего уродилось сено, котораго собрали въ отдельныхъ местностях^ 
'/,—*/, обычнаго сбора. Скотъ осенью усиленно били и продавали. Въ октябре 
корова, стоющая 30 рублей, продавалась за 15 руб ., лошадь—за 20—25 руб. 
вместо 50 руб. Къ началу декабря цены на скотъ еще более упали: на ко- 
ровъ до—7 руб., на лошадь до 5—2 рублей; мясо сильно упало въ цене . Не
сомненно съ продажей коровъ, явится недостатокъ въ молоке, что должно 
особенно отразиться на здоровьи детей; съ продажей лошадей исчезнетъ у 
многихъ хозяевъ заработокъ на извозе, даюпцй некоторой части населешя воз
можность купить недостающее количество хлеба для прокормленш, тамъ же, гдЬ 
его хватаетъ , прюбрести для питашя семьи пшеничной муки, мяса и другихъ 
более питательныхъ и удобоваримыхъ пищевыхъ веществъ чемъ т е ,  которыми 
постоянно продовольствуются семьи средней состоятельности.

Вообще y^OBifl произрасташя хлебовъ и сельсро-хозяйственныхъ работъ въ 
этой местности следуюпця: весна начинается около половины апреля и въ про- 
должеши весны бываютъ частые дожди; лето начинается съ конца мая и продол
жается до конца августа, часто бываетъ хорошъ и сентябрь. Лето бываетъ не 
жаркое, зима стоить постоянная безъ оттепелей. Таковъ былъ 1901 годъ. Сеять 
здЪсь въ  концЪ апреля, не ранее 23-го; сенокосъ начинается въ первыхъ чис- 
лахъ 1юля; приблизительно около Ильина дня начинается жатва , которая продол
жается весь аы у с т ъ  и часто захватываетъ большую часть сентября. Сельско- 
хозяйственныя услов!я прошедшаго L902/3 года были неудачны. Весна началась 
недели на 3 раньше обыкновенного, дождей было мало. Сеяли рано, и въ мае 
вследств1е плохихъ всходовъ некоторые хозяева перепахивали свои поля, даже 
засеянныя яровыми хлебами. Говорятъ, что перепахано было около 1 /ао всехъ  
полей. Травы весной всходили плохо. Въ ионе и въ ноле во время сенокоса пошли 
дожди, такъ  что погнило много сена. Дождливое время продолжалось и во время 
жатвы, поэтому хл£бъ сталъ проростать въ копнахъ и по снятш лучшее зерно 
осыпалось изъ сноповъ уже на поле. Рожь вышла редкой и въ ней появилось 
иного сорныхъ травъ. Умолотъ хлеба былъ плохой и зерно мелкое. Изъ за дож
дей осенью 1903 года сЬять пришлось поздно (здесь сеятъ  вскоре после Ильина 
дня). Поэтому едва успела  прорости маленькая слабая зелень, к акъ  уже начи
нались осенше заморозки. Если весной 1904 года будутъ хоть неболыте заморозки 
то хлебъ погибнетъ по мнЬшю местныхъ жителей. Такимъ образомъ и урожай 
Зудущаго года пока не обЪщаетъ быть хорошимъ.—Для определешя приблизитель- 
чыхъ размЬровъ крестьянскихъ бюджетовъ въ этой местности взяты 3 бюджета 
наиболее бЬдныхъ дворовъ этого района, ведущихъ хозяйство, 1 бюджетъ сред- 
няго по зажиточности хозяйства и 2 бюджета наиболее зажиточныхъ дворовъ.
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Соотавъ семьи.
П о луч ает- т) . Продано

В есь ея съ хо- *■' ' продуктов
бюджотъ. зяй ства  з а т „„ ты хозяйства

в а  сумму. *  ■ на сумму.
П р и к Ф ч а и я .

1) Семья изъ 4 челов.: 155 р. 15 к . 131 р. 60 к. 43 р. 50 к. 
1 мужч. и 1 женщ. рабоч. 
во зр ., 1 сынъ 16 л’Ьтъ въ 
отход'Ъ, 2 д11т. отъ 5 —10 л.

(д. Высоково).

20 р.

2) Семья изъ 7 челов.: 204 р. 55 к. 124 р. 55 к . 91
1 мужч. и 1 женщ. рабоч. 
во зр ., 2 отъ 15—20 л.,
2 отъ 5— 10 л., 1—1 г . 3 м.

(д. Челпаново).

11 р.

3) Семья изъ 4 челов.: 273 р. 35 к. 241 р. 35 к. 
Домох. 59 л., сыну 24 г., 
снохй 25 л ., внучк'Ь 2 г .

(д. Вы соково).

52 р.

4) Семья изъ 10 челов.: 301 р. 73 к. 174 р. 18 к . 60 р. 55 к. 
3 мужч. рабоч. во зр ., но 
1 изъ нихъ сл’Ьпой и 1— 
н^мой, 1— 16 л., 5 д^тей 
отъ 4—13 л. (д. Ч игра).

5) Семья изъ 6 ч ел о в .: 344 р. 18 к . 226 р. 38 к. 129 р. 80 к. 
2 мужч. и 2 женщ. раб .

30 р.

33 р.

Общ. над'Ьлъ 19’ /» Две., изъ 
нихъ пашни 2 д., сЬнокоса 1 д., 
огорода ’/а Десч ско та  только 
1 лош адь; хл'Ьба хв атаетъ  толь
ко до Р ож дества. Добываютъ 
хл’Ьба милостыней на 10 р . М я
со ’Ьстъ 1 р азъ  въ  годъ , мо- 
лочныхь продуктовъ н’Ьтъ. Н е
доимка 27 р. 96 к.

Общ. над'Ьлъ 181/, д ес ., изъ 
нихъ пашнп 41/, Д-> сЬнок. 4*/2д., 
о города ’/» Дч скота 1 лош адь, 
1 ко р о ва  и 1 быкъ, 5 кур ъ ; 
хл'Ьба хватаетъ  только до Р о ж 
дества  (прикупаю тъ на 40 р . въ 
годъ), м яса  1 п. въ го дъ , рыбы 
солен. 1 п. въ годъ. Рыбы солен.
1 п. въ годъ. Недоимки 5 р. 10 к.

Общ. над’Ьлъ 3 д е с ., изъ ннхъ 
пашни ‘/, дес., сЬнокоса •/, д., 
огорода 10 к . саж .; хл'Ьба х в а 
таетъ  до П асхи , мясо ■Ьдятъ 
каждый скоромный день. Н едо
имки н’Ьтъ.

Общ. над’Ьлъ 37 дес., пзъ нихъ 
пашни 7 ‘/, Д-, сЬнокоса 7 ‘/, Д-, 

.о го р о да  21/ ,д., ско та  1 лош адь,
2 дойн, коровы , оведъ  1, куръ  
2; хл'Ьба н ехватаетъ  около 12 
пуд .; мясо употребляю тъ 2 р аза  
въ  нед’Ьлю. Н едомкн 6 р. 50 к .

Общ. над’Ьлъ 30 дес ., изъ нихъ 
пашнп 6 д ес ., сЬнокоса 6 дес., 
о города 1 дес ., ско та  1 лош.,
3 дойн, коровы , 1 свинья, 1 тел
к а , 3 куры ; хл'Ьба хватаетъ  до 
нов. ур о ж а ; мясо 'Ьдятъ каждый 
скоромный день, рыбу р^дко. 
Н едоимка 1 р . 50 к. Б ратъ  по- 
сылаетъ  100 р.

50 р. 50 к. Общ. над'Ьлъ 31 дес., изъ нихг 
пашни 4 дес., сЬнокоса 2 дес., 
огорода '/» д ес .; ско та  3 лош.
4 коровы дойныхъ, 2 иедойн. 
1 свинья, кур ъ  3; хл’Ьба х в ата  
етъ  до Ильина дня. Занимаютс; 
извозомъ, заробаты ваю тъ з 
зиму 150 р . М ясо въ скоромв 
дни 'Ьдятъ ежедневно, въ пост1 
—солен, рыбу; чай пьютъ 2 р? 
за  в ь  день.

Прим'Ьчанге: количество молочныхъ продуктовъ вычислено по общему ра: 
счету для б’Ъдныхъ и зажиточныхъ хозяйствъ, указанному крестьянами, не вычита 
времени теленш коровъ; стоимость грибовъ и мелкихъ продуктовъ съ огород 
вычислено въ билылинствЬ хозяйствъ по отд’Ьльнымъ даннымъ. Въ 2-хъ хозя! 
ствахъ количество хл ’Ьба, употребленнаго на посЬвъ, определено по общему кол; 
честву посЬва на ту или другую—площадь соответственно даннымъ по другии 
хозяйствамъ. Въ посл’Ьднемъ хозяйств^ количество мяса определено въ  общ| 
цифре аналогично другимъ хозяйствамъ. Количество и стоимость остальныхъ пр 
дуктовъ и в с е  денежный затраты каждаго хозяйства определены на основан 
подробныхъ показанШ самихъ жителей двора. Следуетъ заметить, что въ  это)

12

возр. и 2 дЪт. отъ 1—2 л. 
(л. Ч и гра).

6) Семья изъ 12 челов.: 493 р. 380 р . 163 р.
3 мужч. и 2 женщ. раб
во зр ., 1 женщ. 60 л. 
д*тей  отъ 1— 14 л.

(д . Лубяны).

6
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году урожай былъ п лоте  обыкновеннаго, но за то ц^ны на некоторые продукты 
были выше (напр, на С'Ъно), такъ  что общая стоимость продуктовъ мало измени
лась сравдительно съ прошлымъ годомъ.

Такимъ образомъ приведенные бюджеты колеблятся отъ 155 руб. 15 коп. до 
493 руб. при чемъ съ хозяйства получается продуктовъ на 124 руб. 55 коп.— 
380 руб .,  денежныхъ тратъ производится на каждое хозяйство отъ 43 р. 50 к. до 
163 руб. и продается продуктовъ на 11 р .—50 р, 50 к.

Населеше въ этой местности живетъ натурально—хозяйственной жизнью, на 
которую въ недавнее сравнительно время усилилось воздЬпств!е денежнаго хозяй
ства. Уходящ1е въ  отходъ свыкаются съ бол'Ъе широкими потребностями горо- 
довъ, вм'Ъст'Ъ съ т'Ьмъ и въ самой деревне наростаютъ новыя потребности—еще 
недавно бывших въ  употребленш холстъ (пестрядь/ заменяется все больше и 
больше ситцемъ, лучина хоть и очень медленно, но заменяется лампой, и т. д. 
вслгЬдств1е этого и количество денежныхъ затратъ увеличивается, что ведетъ къ 
необходимости больше отчуждать своихъ продуктовъ для продажи или большему 
числу населешя идти въ отходъ и на работы.

Особенно толчокъ этому влгянЬо дали жел^зныл дороги, Вологодско—Яро
славская и отчасти такъ  же постройка ГГермь-Котласской железной дороги. Впро- 
чемъ заработокъ отъ работъ при постройке последней, былъ преимущественно 
уцотребленъ населешемъ на улучшенге своей убогг.й жизненной обстановки.—Бо- 
гатымъ м’Ьстное населен1е назвать нельзя, т акъ  к акъ  даже среднимъ по зажиточ
ности хозяевамъ приходится постоянно отыскивать источники дохода, которые бы 
дали возможность покрыть значительное количество затратъ, необходимыхъ для 
жизни семьи.

Услов1я водоснабжетя.
Р еки , рЬчки и ручьи обыкновенно протекаютъ въ этой местности у по

дошвы высокихъ отлогпхъ холмовъ, на которыхъ расположены деревни; поэтому 
водою этихъ источниковъ жители пользуются только для мытья белья и иногда 
для водопоя скота, для питья же пользуются водою въ большинства случаевъ изъ 
колодцевъ. Немнопя еелешя берутъ воду изъ рЬчекъ, протекающихъ возле де
ревень, не смотря на то, что въ верстахъ въ 4—5 выше деревни въ этой речке  
моютъ бЬлье жители вышележащихъ деревень (д. Астафьевское); иногда жители 
замого еелешя моютъ утварь  выше мЪста, изъ котораго берутъ воду (д. Гроби- 
щево). Нбкоторыя деревни пользуются водою изъ ключей, вытекающихъ изъ по
дошвы холма, при чемъ вставляютъ деревянный длинный желобъ въ м’Ъст'Ъ вы
хода ключа. Колодцы располагаются или на склоне холмовъ, часто одинъ на всю 
деревню въ 10— 20 дворовъ, но большею же частно въ самой деревне около домовъ. 
Обыкновенно глубина колодцевъ 4—5 саженей, редко пользуются водою на мень
шей глубине изъ црослоекъ песка между глинистыми слоями. Стоки съ дворовъ 
и улицъ часто направляются къ  колодцамъ, около которыхъ по бокамъ иногда 
бываютъ устроены канавки , отводяшде воду при небольшомъ ея количестве. Не
редко встречаются колодцы съ ветхимъ, плохпмъ срубомъ; въ половине колод
цевъ нЬгъ общихъ бадей и жители изъ этихъ колодцевъ черпаютъ воду каждый 
своимъ ведромъ. Крышки у  колодцевъ встречаются въ очень ргЪдкихъ случаяхъ; 
навесъ надъ колодцемъ есть только при волостномъ правленш. Достаютъ воду 
приблизительно изъ 3/4 вс'Ьхъ колодцевъ журавлемъ и только въ отдельныхъ ко- 
лодцахъ посредствомъ каната и вала, въ остальныхъ колодцахъ черпаютъ своими 
ведрами, опускаемыми на веревке . Окружность колодца ча^то несколько при
поднята, иногда убита глиной и прикрыта досками. Высота сруба надъ землей 
обыкновенно около 3, 4 аршина, но нередко встречаются колодцы, где срубъ кон
чается на уровне земли. Taicie колодцы особенно т е  изъ нихъ, которые нахо
дятся на склоне холма по улицамъ несомненно загрязняются стоками воды съ 
последнихъ (д. Родюновица, Мартицево и Чигра). Около колодцевъ почти по
всюду находится колода, изъ которой поятъ скотъ; она примыкаетъ къ  стЬнке 
колодца и при плохихъ срубахъ вода, которую пьетъ скотъ, просачивается об
ратно въ колодецъ (д. Гробищево). Кругомъ колодца разееяны экскременты жи-
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вотныхъ. Чистятся колодцы разъ въ 2—3 года. Глубогае колодцы на вершин'Ь 
холмовъ не даютъ колебашй уровня воды, колодцы же на склоне холма даютъ 
значительное повышеше уровня воды весной. Колодцы, питаюпцеся верхней под
почвенной водой иногда вычерпываются. Обыкновенно въ деревне бываетъ 3—4 
колодца, такъ  что изъ каждаго пользуются водою по нисколько дворовъ.

Воды рЪкъ загрязняются въ этой местности полоскатемъ белья и стоками 
съ улицъ и дворовъ. Ленъ и коноплю здесь въ рбкахъ  не мочатъ, а при обилш 
въ воздухе осенью влаги, растилаютъ на землЬ и такимъ способомъ ихъ выма- 
чнваютъ. Спуски водъ изъ селен1я съ улицъ бываютъ и выше того места, где 
берутъ воду, но стараются брать воду выше селешя. Ключи или вытекаютъ по 
жолобамъ изъ подъ холмовъ или же каптируются срубомъ, но плохое содержаше 
срубовъ, р'Ьдкая очистка дна колодца и черпате своими ведрами уменьшаютъ 
хорошое качество воды ключа, да и находятся они часто на склоне ближе къ  
иодошвЬ холма, на которомтэ расположено селен1е и потому возможно загрязнеше 
ключа стоками съ улицъ.

Воду берутъ изъ рЪчекъ съ берега, иногда же съ мостиковъ. Качества руч
ной, колодечной и ключевой воды по внешнему виду и физическимъ свойствамъ, 
каж утся  хорошимъ. Вода въ колодцахъ жестковатая и иногда чуть-чуть солонова
тая ,  а въ ключахъ п рЬчкахъ—мягкая.

Хозяйственную утварь  жители деревень моютъ въ избахъ или же около 
избъ. Белье холщевое обыкновенно бучатъ въ к ад ке  съ нагретой водой, потомъ 
полощутъ; ситцевыя же вещи моютъ мыломъ и затЪмъ полощутъ. Очень часто 
въ деревняхъ встречаются поварни. Это довольно поместительный срубъ, часто 
съ плохой крышей; въ неыъ раскаленными на очаге камнями нагрЪваютъ воду 
въ кадкахъ  и бучатъ въ нихъ бЪлье; въ поварняхъ же варятъ  пиво предъ боль
шими праздниками. Одна поварня служитъ для всей деревни. Располагаются оне 
около рбкъ или въ  лощинахъ, тутъ  же находится колодецъ.

Лошадей обыкновенно гоняютъ на водопой на р'Ъку, коровъ же поятъ у 
колодцевъ.

Загрязнете улицъ и площадей.
На улицахъ въ изобилш скопляется навозъ; особенно много его накопляется 

за зиму. Весной при таянш снега  собравппяся нечистоты впитываются въ почву 
или стекаютъ вмЪстЬ съ талой водой въ рЪки и ручьи. Застойныхъ лужъ въ де 
ревняхъ не встречается. Улицы Л'Ьтомъ метутся, иногда %разъ въ недЬлю, чащ( 
же только къ  большимъ праздникамъ. Пищевыя отброски изъ домовъ ндутт 
скоту, остальные отбросы выбрасываются на дворъ, туда же выливаются и помои: 
часто впрочемъ помои выливаются на улицу сбоку отъ избы, въ 3—-4 саж. о п  
нея. На закрытомъ и плохо провйтрпваемомъ дворе скопляется навозъ за целыЁ 
годъ; дворъ расположенъ въ 1— -2 саж, отъ избы и отделенъ бревенчатой стеной 
отъ сеней, изъ которыхъ ведутъ двери во дворъ. Въ начале л ета  (въ ].юне) на 
возъ вывозятъ въ поле. Правильныхъ стоковъ и канавъ по сторонамъ улицы 
нигде нЬтъ. Скотъ бьютъ около избы и на двэрахъ .

Ж илищ е.

Сбоку избы поднимается обычно ветхая лестница въ б о л ы тя  сени, въ ко 
торыя открываются двери избъ. Внутреннее пространство жилой избы бывает! 
достаточно обширно, (обыкновенно 8Х 8Х З '/3 куб . арш.); справа или слева  о т  
входа находится большая русская  печь, грязная съ отпавшей штукатуркой, cij 
ложанкой на печи отъ которой до противоположной стены идутъ полати, зани 
маюшдя */* верхней части избы. Около печки пристроенъ входъ (дверь) въ поД| 
полье. Избы содержатся обыкновенно 1рязно, полъ, лавки, стены редко бывают| 
чистыми. У некоторыхъ (немногихъ) домохозяевъ есть вторая изба; она знача 
тельно чище первой. Окна въ избахъ обыкновенно расположены по 3 на лице 
одно большое въ средине ( 1 Х 3Д аРш-) и 2 маленькихъ ОДХ'А аРш-) п0 бокам 
и въ боковой части избы—одно большое и одно маленькое; маленьк1е окна



высоту меньше ширины окна. Во второй избЬ, гдЬ онЬ есть, окна обыкновенно 
болыше. Рамы въ окнахъ зимой нередко бываютъ одиночныя. Въ изб'Ь на пала- 
тяхъ и на етЬнЬ находится много верхней одежды, нерЬдко бЬлье; часто висятъ 
въ избЬ грязныя тряпки. Спятъ жители въ больгаинств'Ъ случаяхъ на иалатяхъ, 
подъ себя подкладывая соломенники (часто на двухъ—одинъ), прикрываются 
одЬялами изъ кудели покрытыми лоскутами, раздЬваются обыкновенно до ру
башки. Иногда въ углу  около двери стоить плохонькая деревянная кровать или 
составныя скамьи; на нихъ лежатъ тюфяки и подушки; часть членовъ семьи 
спитъ здЬсь. Тюфякъ и подушки встречаются во всЬхъ домахъ. НерЬдко часть 
избы около печи съ однимъ окномъ отделяется занавЬской (кутъ). Около печи 
по стЬнкЬ помещается узкш  столъ, соединенный съ прнпечкомъ, затЬмъ полки 
для посуды, иногда шкафикъ-поставецъ. Посуда обыкновенно бываетъ глиняная, 
рЬдко для "Ьды есть фаянсовая посуда, да и то въ неболыпомъ количестве. Въ 
нзб'Ь часто помЬщаются мгЬшки съ рожыо, сушится кудель; въ избе же подъ 
лавкой устроена клетка  для куръ , изрЬдка въ ней кормятъ молодой скотъ (по- 
росятъ). По большей части въ старыхъ домах7| избы внутри ветхи, припечекъ 
покосился, мебель скудная; изба поэтому производить убогое и жалкое впечат
лите; мебель въ избе~-лавки по сггЬнамъ, столъ, обыкновенно ветхЫ и неболь
шой; не часто встречается шкафъ-поставецъ. РЬдко въ избахъ встретишь часы; 
иногда столъ и припечекъ раскрашены. Въ атарыхъ избахъ холодно, изрЬдка и 
сыро. Года два тому назадъ часто встрЬчалась сырость и на стЬнахъ, но съ тЬхъ 
поръ жители научились ставить въ избахъ вторую небольшую печь изъ кирпича, 
соединенную съ трубой русской печи желЬзными составными трубами и сырыхъ 
избъ стало меньше. Изъ инструментовъ для работы въ избахъ осенью встреча
лись только прялки (ручныя, самопрялокъ нЬтъ). Воздухъ утромъ въ избЬ сра
внительно чистъ (если не сушится въ избЬ кудель, что сильно загрязняетъ воз
духъ), но уже съ полудня онъ становится жаркимъ и загрязнешшмъ, вечеромъ 
онъ делается жаркимъ какъ  въ бане, душнымъ, дымнымъ отъ лучины и загряз- 
неннымъ. Вентилящя достигается только откры ватем ъ дверей и въ курныхъ из
бахъ открывашемъ отверстзя подъ потолкомъ надъ полатями во время пропуска- 
нш дыма. Следуетъ упомянуть о большемъ количестве таракановъ въ избахъ, 
такъ что даже неприхотливые жители въ конце концовъ бываютъ не въ состояши 
терпеть и тогда зимой выходятъ къ  сосЬдямъ, открывая окна на 2—3 дня, чтобы 
выморозить таракановъ. На небольшое время это помогаетъ, но потомъ опять 
тараканы появляются въ  изобилш.

Окошки въ  домЬ обыкновенно устроены высоко надъ землей (такъ  к ак ъ  
подъ поломъ находится высокое подполье;. Въ виду малаго размЬра оконъ, въ 
пзбЬ темновато, но за то сохраняется теплота, что особенное имЬетъ значенге 
при одиночныхъ рамахъ; иногда въ некоторыхъ избахъ на зиму закладываюсь 
окна на 3( 4 снаружи куделью, отъ чего скудная и безъ того свётовая площадь, 
вначительно уменьшается и въ избЬ делается темно и днемъ; у  бедныхъ часто 
одна рама или часть той или другой рамы бываютъ заколочены досками, такъ  
какъ не въ состоянш вставить разбитыхъ стеколъ. Полъ вездЪ въ избахъ о д и 
н о ч н ы й , подъ поломъ находится подполье (около ‘2 аргаинъ высоты), помещающе
еся на земле. Въ избахъ съ одиночными рамами обыкновенно вся жизнь обита
телей избы проходитъ на полатяхъ, да и вообще полати играютъ громадную 
роль въ устроенной крайне неращонально для жилища человека избы. При от- 
крыванш двери постоянно дуетъ изъ холодныхъ сеней, только на полатяхъ по
этому можно сохранить детей отъ холоднаго воздуха; загЬмъ после продолжи
тельной работы на холоду необходимо скоро отогреться, въ избЬ это можно 
здЬлать только на полатяхъ. Несомненно, что полати являются крайне вредными, 
|гакъ какъ  здесь въ узкомт, сравнительно пространстве ночью спитъ вся семья.— 
Вторая изба, где она есть, часто не отделана, нЬтъ печи и т. д.; иногда она 
меньше но часто и больше зимней избы. РЬдко у зажиточныхъ— изъ одной избы 
есть прямо дверь во вторую избу— избы сообщаются, обыкновенно же входъ въ 
каждую избу бываетъ изъ сеней. Часто во второй избЬ живетъ другой домохо-
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зяинъ (братъ и т. д.). Сзади избы пристроено, к ак ъ  было уже упомянуто, бре
венчатое здаше—дворъ, вверху котораго помещается сЪновалъ—къ  нему снаружи 
ведетъ широк1и бревенчатый накатъ, внизу же помещается дворъ съ хлевомъ 
для скота, а также сарай для телЬгъ, саней и т. д. Избу и дворъ соедиыяютъ 
сЬни, им'Ьющ1я видь корридора (2—3 сажени ширины), иногда съ выходомъ съ 
одной и съ другой сторонъ, иногда же кончаюшдяся стЪной. ОЬни широки; въ 
нихъ помещаются разныя хозяйственныя принадлежности и въ нихъ же выходятъ 
двери кладовокъ—клетей помещающихся рядомъ съ сеноваломъ.

Подводя итоги состояшю жилиша мы должны отметить, что даже у  средней 
зажиточности крестьянъ избы внутри являются ветхими, неуютными, грязнова
тыми, темными, иногда холодными, съ обветшалой скудной мебелью (столъ, лав
ки, иногда кровать; очень рЬдко одинъ два стула).—Все меньше и меньше въ 
этой м'Ьсткости остается курныхъ избъ, который лбтъ двадцать тому назадъ, 
повидимому, встречались часто. Курная изба представляетъ внутри большую 
(обыкновенно ^ Х ^ Х ^ Д  куб. арш.) избу изъ очень толстыхъ бревенъ. Потолокъ 
и стены покрыты сильно копотью. Надъ печкой есть отверстие съ трубой, въ 
которое и проходить дымъ; при топкЬ открывается дверь для тяги. Но такихъ 
курныхъ избъ мало; чаще надъ полатями есть отверспе, въ которое и выхсдитъ 
дымъ. Обыкновенно курныя избы теперь переделываются на белыя. Для этого 
между трубой изъ печи и трубой крыши вставляется во время топки маленькая 
железная труба; позже делаютъ постоянную трубу. Курныя избы имеютъ оди- 
ночныя рамы, узеньк1я окна (иногда веб окна маленькгя’); внутреннш видъ этихъ 
избъ напоминает'ь вндъ ветхой избы; въ нихъ холодно и сыро и жители дер
жатся больше на полатяхъ. Вероятно щзежде въ такихъ  избахъ обитали болышя 
семьи теперь же разделивппяся: Кроме большихъ избъ встречаются въ селешяхъ, 
по реже, очень маленыия избы—хпбарки (иногда б Х ^ Х З 3, . куб. арш.), столь 
тесны я, что надобно удивляться, к ак ъ  въ  такой избе можетъ помещаться 5—7 
человекъ семьи. Но иногда и при двухъ  избахъ у  средней зажиточности кресть-; 
янъ, обильная семья ютится въ тесномъ помещенш, въ то лее время, *;огда есть 
вторая изба, очень чистая, прекрасно отделанная, съ большими окнами, но хо
лодная такъ  к ак ъ  „все не соберутся поставить печь“ , служитъ она зимой для 
склада пищевыхъ веществъ: мяса, молока, масла и т. д .; летомъ же въ ней жи- 
вутъ . Вирочемъ часто на вопросъ о причине такого распределенш помещенш, 
отвгечаютъ, что въ малой избе теплее. Действительно вопросъ о топливе при 
обезлесен1и этой местности является важнымъ вопросомъ для многихъ; за дро
вами надо ездить верстъ за 10—-15 отъ селешя. Въ новыхъ домахъ построенныхъ 
изъ более тонкаго лбсу и меньшаго размера , чемъ старыя избы, окна делаются 
большими и жители при двухъ избахъ живутъ въ той, которая, больше если 
она теплая, но такихъ домовъ въ деревняхъ мало (1— 2 въ  селеши).

Х лебъ и пищевыя вещества жители сохраняютъ въ подполье дома. Белье 
и лишняя одежда лежитъ въ кладовкахъ. Матрацы, подушки, одеяла остаются 
весь день на полатяхъ, разбросанными, неприбранными. Обстановка жилища 
лучше описанной, только у  ланочниковъ, (часто изъ местныхъ жителей); у  нЬ- 
которыхъ изъ нихъ встречаются отдельная отъ общаго помещенш комнаты 
хорош1я деревянныя кровати, несколько столовъ, покрытыхъ скатертями, цвети 
на окнахъ, швейныя машины и т. д ., но это встречается въ немногихъ селе
ш яхъ  и вообще большая редкость; у некоторыхъ ремесленниковъ поы'Ёщеше 
больше—несколько избъ, и содержатся оне чисто. Отхожее место при доме— 
большая редкость; обыкновенно въ целой деревне нетъ ни одного дома съ 
отхожимъ м'Ьстомъ. Гд6 они есть, то устроены въ самомъ строеши, въ  сеняхь 
и очень примитивны: не всегда есть закрытый чуланъ (только при земскихг
станщяхъ), иногда въ сеняхъ  за лестницей, на сёновале, въ уголку помещает 
ся стульчакъ или просто пролетъ, отделяемый вертикально стоящей доской 
безъ верхней доски; иногда бываетъ и одно только отверечче въ полу; экскре 
менты повсюду падаютъ прямо во дворъ. Содержатся отхож1я места обыкно 
венно чисто, вероятно потому, что жители ими мало пользуются.
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Отоплете. Отапливаются жилища дровами, которыхъ запасаютъ съ осени 
за 10— 15 верстъ отъ деревни, такъ  какъ  л^съ около деревни бываетъ очень 
ллохъ. Вообще чувствуется некоторый недостатокъ въ топливе, т^мъ болЪе, что 
приходится тратить некоторую часть лЬса на подсеки для льна (см. выше) и 
продавать возъ или два дровъ въ Устюгъ, для добывашя денежныхъ средствъ 
для нуждъ семьи. О курныхъ избахъ сообщено выше; обыкновенно избы бываютъ 
белыми.—Очень часто, кромЬ русской печи есть и вторая маленькая кирпичная 
печь. Рускгя печи быстро повышаютъ температуру воздуха, но быстро и осты- 
ваютъ, т акъ  что тамъ, гдгЬ есть только русская  печь, по утрамъ зимой бываетъ 
холодно. Маленькая печь является значительнымъ подспорьемъ для удержанш 
тепла въ избе. Въ отдЬльныхъ избахъ часто угораютъ.

Остъщете. Для освЪщешя вездЬ въ этой местности служитъ лучина. П рав
да, у  болЬе зажиточныхъ виситъ простенькая лампа—надъ столомъ, но ее зажи- 
гаютъ рЬдко. Лучина вставляется въ железный разсчепецъ, укрепленный въ под
ставку; при осв'Ъщенш лучиной приходится кому-либо постоянно обламывать 
обгоревшую часть лучины и вставлять новую, какъ  только одна сгоритъ. При этомъ 
не бываетъ ровнаго света ,  что такъ  важно при работе.- лучина то меркнетъ почти до 
полнаго потуханш, то вспыхиваетъ яркимъ пламенемъ. Но самый главный вредъ 
отъ освещен1я лучиной тотъ, что воздухъ и безъ того плохой въ избе къ  ве
черу, сильно портиться отъ нея: онъ становится дымнымъ и естъ  глаза.

Одежда и обувь. Въ избЬ находится некоторое количество верхней одежды и 
рубахъ, чтобы иметь ихъ подъ рукой ^ля той или иной работы на дворе, въ 
лЬсу и т. д. Остальная верхняя одежда и белье сохраняются въ кладовкахъ. 
Белья у бЬдныхъ недостаточно, у средней зажиточности хозяевъ есть его сменъ 
по пяти. Сменяется оно 1 разъ  въ двЬ недели, при грязной же работ6 1 разъ 
въ неделю. Одежда у мужчинъ состоитъ изъ пестрядныхъ шароваръ и холщевой, 
чаще ситцевой рубашки, у женщинъ изъ ситдеваго сарафана и холщевой рубаш
ки. Верхняя одежда у  бЬдныхъ рваная и плохая. Обувь зимой повсюду валенки, 
лЬтомъ же у зажиточныхъ и среднихъ хозяевъ—сапоги (но дети бЬгаютъ боси- 
комъ), въ бедныхъ же семьяхъ лапти; чаще же летомъ ходятъ босикомъ и 
взрослыя въ бЬдныхъ семьяхъ.

Бани. Общественныхъ бань въ деревняхъ нетъ, бань частныхъ въ деревне 
5—10. Это очень маленькш ветх1я избенки 4 Х ^ Х 2 3/4 вместимостью, съ землянымъ 
или устланнымъ неплотно досками, поломъ, курныя, съ маленькимъ ( ‘Д Х 'Д  аРш0 
окошечкомъ. По стЬнамъ располагаются лавки; въ углу находится очагъ изъ 
сложенныхъ камней съ подтопкой. Содержатся бани грязно. Очень часто жители 
заражаются чесоткой въ баняхъ. Располагаются бани въ рядъ по берегу рЬчки 
или по лощинЬ подъ холмомъ; рядомъ находится колодедь, питающшся верхней 
водой или ключемъ, въ колодедь можетъ набЬгать весенняя вода. Отмывныя воды 
уходятъ подъ полъ и впитываются въ землю. Х озяева, неимеюшде бань, поль
зуются ими отъ сосЬдей, которые охотно даютъ баню. Моются въ баняхъ черезъ 
двЬ недели, иногда же и по одному разу  въ  неделю; при мытье употребляется 
мыло. СлЬдуетъ отметить, что въ баняхъ же осенью треплютъ ленъ.

Пища.
Населеню питается, преимущественно, грубой однообразной растительной 

пищей, соотвЬтственно главнымъ добываемымъ цродуктамъ. Молоко служитъ 
для питапш не часто, такъ  какъ  коровы даютъ очень мало молока п чаще изъ 
него скапливаютъ масло для собственныхъ надобностей и для продажи.

Въ отлич!е отъ населен1я черноземной полосы Россш, болЬе зажиточная 
часть населенья питается Л'ясомъ и рыбой. БЬдныя семьи питаются этими про
дуктами не чаще одного раза  въ месяцъ, (даже только по 1 р азу  въ годъ) сред
не по зажиточности семьи едятъ мясо и рыбу черезъ 1— 2 дня и зажиточные 
ежедневно. Правда количество мяса потребляемое въ день всей семьей очень 
«ало.. Обыкновенно въ день идетъ на семью въ 2—3 взрослыхъ и 3 —4 детей 
фунта— 2 рЬдко 3, мяса. Тбдятъ коровье или свиное соленое мясо; бьютъ ско- 
(инушсепью и солятъ. Весцой когда не достаетъ мяса, его прикупаютъ; едятъ
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тогда мясо р'Ёже. Свежую рыбу редко ■Ъдятъ, обыкновенно же покупаютъ соле
ную сайду (изъ рода тресковыхъ), которая ловится и солится на Мурманскомъ 
берегу Кольскаго полуострова. Изъ овощей—картофель, главный продуктъ ежед- 
невнаго стола крестьянъ, остальныхъ овощей недостаточно; капуст.а встречается 
приблизительно меньше, ч'Ьмъ въ половине селешй области; иногда ее немного 
прикупаютъ. Брюквы и репы садятъ немного. Въ большемъ количестве сЬется 
горохъ, который измолотымъ въ муку идетъ на тяжелыя пироги съ горохомъ. 
Зеленыхъ овощей очень мало: немного употребляется зеленаго лука ,  (огурцовъ 
нигде нетъ); изъ корнеплодовъ чаще всего употребляется редька .  Ежедневный 
столъ состоитъ изъ хлеба, картофеля, молока, супа—иногда съ мясомъ и кап у
стой, часто же постнаго съ картофелемъ, (при чемъ постнаго масла идетъ очень 
мало), обыкновенно соленыхъ грибовъ, которыхъ здесь каж дая  семья старается 
заготовить побольше, изрЪдка пареной брюквы и рЪпы. 'Вдятъ 3—4 раза въ день: 
утромъ завтракаютъ грибами, картофелемъ, молокомъ; въ полдень обедаютъ (на 
обЪдъ не всегда бываетъ горячее); при работе бываетъ паужинъ ^на ходу чемъ 
нибудь), вечеромъ ужинаютъ.

Примгъчате: Зажиточная семья изъ 6 человёкъ, изъ которыхъ 3 взрослыхъ 
отъ 20—59 летъ , одинъ старикъ больше 60 л етъ , 1 подростокъ 15— 19 лЪтъ и 
1 ребенокъ отъ 5—9 л’Ьтъ, тратятъ въ день мягкаго хлЬба 10 фун., мяса 2 ф., 
картофеля—5 ф., капусты 4 ф., молока 1—2 кринки (1—2 ф.); въ постные дни 
за исключешемъ мяса и молока—грибовъ соленыхъ 21 /2 ф. Ежедневное меню 
(кромЬ хл'Ъба) средней по зажиточности семьи состоящей изъ 3 взрослыхъ отъ 
20—69 л. и 1 ребенка 2 годов., на семью въ  скоромные дни: супъ съ мясомъ 
(мяса 2 фунта, овсяной крупы ’Д фунта), картофель съ мясомъ (картофеля 3 ф., 
скоромнаго масла 'Д фунта), овсяная молочная каш а (овеян, крупы '/2 фунта 
молока 1 фун.; въ постные дни: грибовъ большую тарелку, картофеля 5— 6 ф., 
постнаго масла 1 \ фунта, соленой рыбы—1 фунтъ. Т акъ  к ак ъ  постнаго масла 
всего израсходовано этой семьей въ годъ 10 фунтовъ и соленой рыбы 1 фунтъ, 
но следовательно постное масло и соленую рыбу она употребляетъ изъ каждыхъ 
3 постныхъ дней только въ одинъ день, въ остальные 2 постные дня обходится 
безъ постнаго масла и рыбы (считаемъ въ году около 160 постныхъ дней). 
У бЪдныхъ исключается мясо, по большей части капуста ; количество молока 
идущее на день меньше.

Обыкновенно больше всего во время 'Ьды употребляется хлЪба. Х лебъ  изъ 
ржаной муки безъ примесей Ьдятъ менее охотно, обыкновенно же прибавляютъ 
к ъ  ржаной мукЬ, р'Ьдко ’/4, большею же частью ‘/3 овсяной муки; этотъ хлебъ 
въ отлич1е отъ ржаного хлЪба носитъ назваше мягкаго хл'Ъба. Онъ действитель
но легче ржаного хл’Ъба, ноздреватъ и достаточно питателенъ. Изъ ячменной муки 
пекутъ лепешки съ картофельной или гороховой кашей; онгЪ бываютъ вкусны 
горячими, но вскоре черствЪютъ и становятся плотными. Ржаной хлебъ въ этомъ 
году, въ виду того что м ука  плоха, выходитъ невкуснымъ и плохо пропекается; 
обыкновенно же к ак ъ  ржаной хлебъ, такъ  и мягкш бываютъ вкусными. Белый 
хлебъ едятъ , да и то не в се ,  только по большимъ годовымъ праздникамъ. При 
поездке  на ярмарки привозятъ низшаго сорта баранки.

Посты строго соблюдаются не смотря на то, что обыкновенно постная пища 
очень плохо переносится; это сказывается въ усиленш заболеванш желудочно
кишечными разстройствами, при чемъ сами крестьяне отмечаютъ, что страдаше 
явилось после питанш постной пищей во время поста. Вскармлпваше грудныхъ 
детей производится крайне негипенично. Съ первыхъ же дней дЬтямъ даютъ 
соску изъ хлеба или же прямо прикармливаютъ жеванной кашей, бубликомъ или 
хлебомъ. Объясняютъ это питаше грудныхъ детей тЪмъ, что молока ребенку 
мало. Съ перваго же месяца начинаютъ прикармливать ребенка и коровьимъ 
молокомъ, д авая  его пзъ рогового рожка съ соской отъ коровьяго вымени; ро- 
жокъ обыкновенно бываетъ грязенъ, соска прокисла. Въ последнее время хоть 
рЬдко, но стали встречаться резиновыя соски. Потребность въ нихъ есть и какг 
только въ нашей амбулятор1и стали онЪ безплатно раздаваться , тотчасъ явилось 
много просьбъ отпустить соску.
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Изъ нааитковъ чай употребляется ежедневно по 1 разу  въ день (при гостяхъ 
н чаще) только зажиточными крестьянами, крестьяне средней зажиточности пьютъ 
его по 2—3 раза въ недЬлю, бЬдные же очень р'Ьдко: его зам'Ьняетъ въ этой 
местности квась ,  который запасають въ каждомъ домЬ; квасъ  во многихъ хозяй
ствах^ делается на сырой водЪ. Вино (казенное) употребляется здЪсь не часто. 
Въ обыкновенные праздники пьютъ его немного, но во время болыпихъ празд- 
ннковъ и свадебъ, выипвают'ь значительное количество вина, при чемъ даютъ 
его и д'Ьтямъ.

Приводимъ зд'Ьсь некоторый данныя о приходящихся за годъ на все хозяй
ство и на каждаго взрослаго члена семьи количество продуктовъ въ 5 крестьян- 
скихъ хозяйствахъ местности—въ 1-мъ зажиточномъ хозяйств!}, въ 1 средпемъ 
по зажиточности и въ 3 б’Ьдныхъ хозяйствахъ, ем'Ьст'Ь съ прикупаемыми и полу
чаемыми посредствомъ займовъ продуктами. Изъ общаго количества овса, ячменя 
и отчасти ржи къ  сожалЬнно не удалось выделить долю, идущую на кормъ скоту. 
Количество сЬмянъ, а также количество проданнаго хл^ба исключалось. ЗатЬмъ 
количество молочныхъ ироцуктовъ въ большинства! пзятыхъ хо зяй ству  опреде
лялось въ общемъ количеств'Ь молока по разечету удоя л’Ьтомъ и зимой въ б"Ьд- 
ны-хъ и богатыхъ хозяйствахъ, к акъ  указывалось местными жителями, безъ вы
чета времени телен1я коровъ. Д^ти до 15 лЪтъ принимались за ‘/а едоковъ.

I. Зажиточная семья (д. Чигра), состоящая изъ 6 человйкъ, изъ которыхъ 
отъ 1—4 л.—2 и отъ 20—59 л .—4.

(Скота: дойныхъ коровъ—3, телка— 1, лошадь -1, свинья—1, к ур ъ —3; хл'Ьба 
хватаетъ до новаго урожая).

П родуктовъ  ........  о вса . ............ * 1 ...... . М яса . ,,|J' I. , л и  \ [ . . .
употреолено за  годъ. ш • i -  i.*f.

для хозяйства . . .  95 п. 47 п. 41 п. 20 мЬр. 5 п. 3 п. 100 3018
к о ч н о в ъ  малыхъ 

кринокъ 
(фунт.).

на 1 взрослаго . . 19 „ 9,5 „ 8 ,2 „ 4 „ 1 „ 24 ф. 20 „ 604 „
КромЬ того употреблялась постное масло, грибы—вышло 2 ушата за годъ, 

горохъ, голландка, pfma, лукъ , сахаръ.
II. Средняя по зажиточности семья состоящая изъ 4 человЬкъ: 3 взрослыхъ 

отъ 24—59 л^тъ и 1 ребенка 2 лгБтъ (д. Высоково).
ТТ ^  ̂ ЗП №1 — Я ей ч ^Продуктовъ . Я о  и  ?  я  . Я ° • Й л и

употреблено з а  я  g  *  о. 2  к  £ о ® ; 5 £ о 3 5 » 3  а  и Й
голъ * г  _  *  о- г  *  а  Э ±  и я  о о  °  «  й о— _ -  »■ _  о  я Н £ й  Сг1 о  —

I (я хозяйства 33 ,6п 76п. 71 ,5п 10 lM ’bp1/. м. 5 п. 2 н. 10ф. 20ф. I'/jU-lO ф. 848 1 ф. 10ф. 1 вед
мЪръ крнн.

(фуп)
H a l  взрослаго 9,6п 26 „ 21 ,7Я 2,86 0 ,28„ 0 ,14„  1,4„ 0 ,57п2 ,8 6 я 5,7„ 17 . л  : . . т ,  ь

Кром’Ь того употреблялись, грибы и л укъ  (1 решето).
(Х ватаетъ своего хл’Ъба до Пасхи).
III. Бедная семья (д. Чигра), состоящая изъ 10-ти челов’Ькъ, изъ нихъ

1—4 л.— 1 , 5—9 л.—2, 10— 14 л .—2, 15— 19 л.—2, 20—59 л.—3 (изъ посл’Ьднихъ 
только два работника, одинъ же слепой). (Скота: 1 лошадь, 2 дойныхъ коровы).

П родуктовъ - р  К ар те -Г о л х ан . „ Рини Б’Ьлой л г
ротреблепо за  годъ. * Я 1меня. феля. (брю кв) М яса . м 1 i- „ , ,  М олока

Для хозяйства . 63 ,5п. 32,5п. 32,5п. 100м. 5 м. 7 п. 7 2п- 100 б ф. 1098
кочн. мал. кр.

(фунт.)
На 1 взрослаго . 8 , 5 „ 4,3„ 4 ,3„  1,3„ 0,7„ Збф. 2,7ф. 13,3„ 0,7„ 147„

(ХлЬбъ не хватаетъ  до новаго урожая, прикупаетъ 11 пуд. ржи).
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IV-я. Бйдная семля (д. Челпаново), состоящая изъ 7 челов'Ькъ 1 —4 л. — 1, 
5—9 л .— 1, 10—14 л .—1, 15— 19 л.— 1, 20—59 л.—2. (Скота: 1 лошадь, корова 
и быкъ).

Продуктовъ , ,  Овса . Рыбы Масла Масла
употреблено за годъ. 1 ЖИ- ц ячменя *'аРт0Ф- ^1я °а. соленод скоромн постнаго

На хозяйство . . . .  80 пуд. 26 пуд. 15 м'Ьр. 1 пуд. 1 пуд. 10 фун. 3 фун. 
На 1 взрослаго . . . 14.5 п. 4,7 п. 2,7 п. 7,27 ф. 7,27 ф. 1,818 ф. 0,545 ф.

Употреблялись кроме того грибы, молоко (725 кринокъ безъ количества, 
и зрасходованная на масло), редька, лукъ, брюква (Своего хлеба хватаетъ толь
ко до Рождества).

V. Бедная семья, (д. Высокое), состоящая изъ 5 челов’Ькъ: 5—9 л.— 1, отъ 
10—14 л.— 1, 15—19 л.— 1, 20—59 л .—2. (скота—только одна лошадь).

употреблено за годъ. Ржи. Овса. Ячменя. Мяса. Рыбы

На х о зяй ств о ................................... 27 пуд. 70 пуд. 50 пуд. 2 ‘/г фун. 61/1 фун.
На 1 в з р о с л а г о ..............................6,77 п. 17,5 п. 11,25 п. 0,5 ф. 1,56 ф.

Молока и молочныхъ продуктовъ нЬтъ. Питаются картофелемъ (круглый годъ), 
солеными грибами (большую половину года). Пшено употребляютъ только по боль- 
шимъ праздникамъ (израсходовано его за годъ на 20 копЬекъ), белый хлгЪбъ 
1 разъ въ годъ; мясо Ъстъ семья одинъ разъ въ годъ, рыбу 2 раза въ годъ; 
(своей ржи хватаетъ  только до Рождества; недостающее количество собираетъ 
милостыней и беретъ взаймы).

Обычаи населенш . Местные обычаи—это обычаи, свойственные темному, жи
вущему въ  первобытныхъ услов1яхъ населенш. Не только посЬщаютъ заразныхъ 
больныхъ, но и сами больные, даже съ высокой температурой, стараются выл'Ьзтн 
изъ избы къ сосуду, гд'Ь веселее. На у к а з а н а  хозяевамъ, что семья ихъ можетъ 
заболеть, обыкновенно отвечали, что неловко не принять гостя. Съ умершимь отъ 
заразныхъ бол'Ьзней прощаются, ц'Ьлуя ихъ въ лобъ, или венчикъ, надеваемый 
на лобъ. ВслЬдств1е спадьбъ, похоронъ, на которыя собираются жители изъ не- 
пораженныхъ и пораженныхъ эпидемической болезнью дворовъ, эпидем1я распро
страняется безпрепятственно въ населеши. Бывалъ случай, что уже за^ол^випй 
тифомъ 'Ьхалъ на свадьбу, а тотчасъ по пргЪздЬ, онъ уже въ бреду былъ до- 
ставляемъ въ больницу и это происходило тогда, когда населеше было напугано 
распространетемъ эпидемш, следило за ея ходомъ, въ некоторыхъ мЬстахъ не 
сообщалось съ домами, гд^ были больные. Такимъ образомъ незнаше мешало ох
ранять разумно себя отъ заражешя. Кроме того въ этомъ отношент имели вред
ное вл1яше и привычки соседскаго сбыта: нельзя было не угостить односельчань 
при похоронахъ, такъ  к ак ъ  иначе они и не помогли бы при выносе тела  умер- 
шаго и т. д.

Самостоятельный фельдшерскгй пунктъ находится въ с. Палеме въ 20—25 
верстахъ отъ крайнихъ селенпТ описываемой области, врачебный пунктъ и боль
ница находятся въ г. ЛальскЬ въ 40—70 верстахъ отъ этихъ селешй. Живуице 
далее 40 верстъ отъ врачебнаго пункта, ед утъ  въ больницу въ г. Устюгъ, от- 
стоящ1и отъ 15 до 40 верстъ отъ селешй этой местности, но при этомъ прихо
дится переезжать черезъ р. СЬверную Двину, что весной и осенью крайне за
труднительно, иногда же совершенно невозможно. При большихъ разстояшяхъ до 
фельдшерскаго и темъ болЬе до врачебнаго пунктовъ, населеше не можетъ обой
тись безъ своихъ лекарей , знахарокъ, повитухъ, костоправовъ, хотя следует1! 
удивляться тому, что обращенге къ  нимъ—кроме обращенш къ помощи повН' 
т ух ъ —мало распространено и при заболбвашяхъ населеше стремится побыватв 
хотя у пунктоваго фельдшера; качества этого фельдшера, отношеше его кг- на' 
селенно горячо обсуждаются иоследнимъ. Изъ этого отношешя населешя къ ме' 
динской помощи видно, на сколько последняя сделалась народной потребностью
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даже въ этой глухой местности Россш при большихъ разстояшяхч. не только 
отъ врачебнаго, но и отъ фельдшерскаго пункта, хотя надо сожалеть, что насе
ленно приходится пользоваться такой неудовлетворительной помощью, какъ  по
мощь на самостоятельномъ фельдшерскомъ пунк'Ъ (обставленномъ весьма плохо 
приборами для и зследоватя  и лЬчешя), граничащая почти съ отсутств1емъ дей 
ствительной медицинской помощи. Печальна постановка акушерской помощи на
селенно; здЪсь повитухи остаются почти безъ конкурренцш со стороны земскихъ 
акушерокъ. Населенш даже представить себЬ не можетъ, чтобы акуш ерка по'Ъха- 
ла на нормальные роды и только въ тяжелыхъ паталогическихъ случаяхъ обра
щается за помощью; вслгЪдств1е этого является большое количество послЪродовыхъ 
заболевании ВсЪхъ родовъ у  волостной акушерки было отъ 10—35 по годам ь 
съ 1891 по 1901 годъ и число ихъ сильно колеблется изъ года въ гогь . Можно 
предположить что н аселете  чаще бы обращалось к ъ  акущ ерк!; ,  если бы на м!’>- 
стахъ акушерокъ находились интеллпгентныя женщнны, ум'Ькмщя внимательно 
отнестись къ  населенно, привлечь его обращаться за помощью. Но для этого тре
буется повысить то вознаграждена, которое теперь получаетъ земская акушерка 
въ уЬзд'Ъ и значительно увеличить ихъ число; мёжду гЬмъ теперь на обширное 
пространство волости находится всего одна акуш ерка.

Грамотныхъ въ населенш волости весьма мало; встречаются, но тоже р̂ Ьд- 
ко—полуграмотные. Это и попятно, если принять во внимаше состояте  школь- 
наго образовашя въ волости. На всю волость имеется 8 церковно-приходскихъ 
школъ и одна т к о л а  грамотности. Въ этихъ школахъ учится около 300 детей 
школьнаго возраста, между тЪмъ по количеству населен1я  въ волости должно 
быть около 920 д'Ътей школьнаго возраста. Следовательно учится въ школе мень
ше 7з вс'Ьхъ нуждающихся въ школе. По отзывамъ жителей качество препода- 
ван1я и отношеше учительскаго персонала къ  д'Ътямъ оставляетъ желать многаго. 
СлЬдуетъ отметить, что въ школахъ встречаются к ак ъ  дгЬти зажиточныхъ, такъ 
и б'Ъдныхъ семей. Д'Ьвочекъ въ школе учится очень мало. Населенш сознаетъ 
необходимость школы, между прочимъ и потому, что при отходе на сторону грамота 
повышаетъ ценность его тр уд а .—Нельзя не упомянуть о томъ, что при большихъ 
разстоятяхъ , здесь въ школахъ остается на ночлегъ много дЬтей (въ Рождествен
ской школЪ до 15 детей); питаются дЪти прп этомъ холодной и неудобоваримой 
нищей, которую они могутъ захватить изъ дому,—преимущественно хлебомъ, ино
гда капустой съ квасомъ, приносимымъ въ берестяныхъ буракахъ ; изрЪдка дЬти 
иекутъ картофель въ школе. Помещаются они въ отдЬльныхъ ночлежкахъ.

Воскресныхъ школъ и иовторительныхъ классовъ, здЪсь нетъ. Народныя 
чтетя кое-где производились священниками: читались или духовныя книги, или 
иравоучительныя, к ак ъ  напр, о вреде пьянства, иногда просто показывались 
св'Ътовыя картины изъ лубочныхъ и здатй  (фонарь для непрозрачныхъ картинъ); 
чтен1Й по гипене и о болЪзняхъ здесь не было, между тЪмъ по опыту, сделан
ному нами, можно ожидать внимательнаго отношетя на^елетя  къ  чтен1ям-ь. 
Лпстковъ Пироговскаго общества и книгъ по гипене и болезнямъ у населетя 
не встречается. Обыкновенно, почти въ каждой избе находится около десятка 
лубочныхъ и зд а тй —житШ святыхъ и сказокъ, хотя въ доме, а иногда и во всей 
деревне, нЪтъ ни одного грамотнаго. ЗаходяЩ1Й въ деревню грамотный прохожШ, 
въ такомъ случае , удовлетворяет!, желанно населенш послушать ч тете  книги.

Санитарное попечительство въ волости начало свою деятельность только со 
средины 1903 года. Въ последнее время его деятельность была направлена на 
борьбу съ эпидем!ей тифа. Санитарные попечители, числомъ 13, почти в с е — 
местные крестьяне (1 дворянинъ); есть между ними зажиточные, есть и средней 
зажиточности. Несмотря на то, что деятельность попечителей безплатна и поездка 
на заседаше попечительства отнимаетъ время, приходилось встречать самое от
зывчивое отношете среди санитарныхъ попечителей по извещенш врача о но- 
выхъ появившихся подозрительныхъ въ эпидемическомъ отношенш заб о л еватяхъ  
и по сообщевш полученныхъ отъ врача сведеш й о заразныхъ болезняхъ. Ясли 
въ волости ни разу не были устроены, между темъ устройство ихъ несомненно 
было бы желательно для знакомства населешя съ правильнымъ уходомъ за детьми.
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Выводы.
Такимъ образомъ санитарныя yc.noBia жизни населен1я крайне неудовлетво

рительны. Несоответствующее гипеническимъ нормамъ, во многихъ случаяхъ 
дурное водоснабжеше, загрязненпыя нечистотами на улицахъ и на дворахъ почва, 
грязное, часто неудобное жилище,, грубая неудовлетворительная пища, тяжелыя 
изнурительныя работы, необезпеченность у многихъ завтрашняго дня, и при 
этомъ невежество населешя, незнан1е правильной гипенической обстановки жизни 
и связанная съ натурально-хозяйственной жизнью некоторая вялость и апатич
ность къ  своему положенш—все это дЪлаетъ жизнь тяжелой, вызываешь массу 
заболЬван1Й и ослабляетъ организмъ жителей. Между тЬмъ въ физическомъ от- 
ношен1и, населен1е является достаточно крепкимъ, чтобы при хорошихъ услов1яхъ 
жизни оно могло бы противустоять вреднымъ окружающимъ вл1ян1ямъ.

ПомЬщаемъ здесь таблицу за 9 лЬтъ о числЬ иризываемыхъ къ  отбыванш 
воинской повинности въ. Палемской волости и признанныхъ неспособными.

% неспособн. 
къ общему 

числу призы- 
ваем ы хъ .

8 ,3 
Ю,,
6

Подлежа- И сключено
Г о д  ы. щихъ Поступило. но не

призыву. способности.

1895 9(5 21 8
1896 106 29 и
1897 120 23 8
1898 104 29 5
L899 120 36 6
1900 74 21 4
1901 105 21 11
1902 100 26 13

»«
4„
5 -  

10U 
13,0

Такимъ образомъ колебашя исключенныхъ по неспособности по годами 
значительны, но всетаки можно заметить, что въ последню годы более Ю°/0 изт, 
нрызывныхъ являются негодными къ службе (въ 1901 году— 10, 4, въ 1902 году 
13"/0). Действительно и лица, участвовавш и при наборе отмечаютъ, что коли
чество неснособныхъ въ последню годы значительно выше прежняго.

Съ умственной стороны, вЬроятно, вслЬдств1е отхода въ Петербургъ насе 
лен1е является достаточно развитымъ и идущимъ навстречу стремлетямъ врача 
если оно уяснитъ себе пользу того или другого начинашя. Между прочимъ кро 
ме отдельныхъ случаевъ здесь не было крепостнаго права; поэтому населен^ 
обладаетъ въ большой степени чувствомъ собственнаго достоинства. Крепкое фи 
зически, нравственно и умственна населен1е носитъ въ себЬ зародышъ нормаль 
нон разумной жизни и только тЪ тяжелыя услов1я существовашя, о которых" 
сказано было выше понижаютъ его здоровье и ослабляютъ (почти парализуют!, 
самодеятельность и самосознаше, направленныя къ  охраненш здоровья.

На основанш вышеизложеннаго самымъ важнымъ санитарнымъ MeponpiflTieM' 
для всей волости было бы приближеше врачебной помощи къ  населенно устроЁ 
ствомъ врачебнаго пункта въ ближайшей къ Палемской волости местности дл 
коренного оздоровлен1я волости. Развит1е санитарной самодеятельности населеш 
путемъ постоянной систематической работы волостнаго санитарнаго попечител! 
ства , подъ руководствомъ врача является необходимымъ услов!емъ для правил! 
ной санитарной жизни местности.

Устройство для всего населешя волости доступнаго земскаго школьнаго of 
разован1я и достаточного количества земскихъ библхотекъ и читаленъ, организ! 
идя въ волости народныхъ чтенш вообще и по гипене въ частности, наконец 
распространена всеми способами гипеническихъ знанш въ населенш являете 
необходимыми и крайне важными средствами для развитая и увеличешя знан: 
среди населешя и слЬдовательно для оздоровлешя волости. Улучшеше хозя' 
ственной жизни населешя было бы крайне важно для санитарнаго благополуч 
населешя. Не входя въ детальное раземотреше относящихся сюда Meponpiari 
следуетъ отметить необходимость борьбы съ малоземел!емъ, съ недостатке!
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дЬса, введете  травос1 я в 1я для подняия скотоводства и необходимость м^ръ, 
направленныхъ къ снабженш населен1я дешевыми и хорошими продуктами 
для его обихода (потребительныя лавки, [сельско-хозяйственный складъ, книжные 
склады при участковой больнице и вьгЪздныхъ пунктахъ для продажи народныхъ 
издашй, особенно по гипенЪ и заразнымъ бол'бзнямъ, земск1е офени для про
дажи народныхъ издан1Й по ярмаркамъ и въ разносъ по деревнямъ).

Исправленш источниковъ водоснабжен1я, устройство хорошихъ колодцевъ, 
гд-Ь ихъ недостаточно и л и  г д гЪ о н и  плохи, постоянный надзоръ за школами, тор
говыми заведешями, чистое содержанге улицъ—являются частными, но важными 
въ санитарномъ отношенш мерами.

Стоящими на очереди м,Ьропр1я,пями, являются устройство врачебнаго пунк
та въ ближайшей къ  Палемской волости местности, устройство лучшихъ школъ 
и предупреждена переноса заразныхъ болезней посредством-). учениковъ, рас
пространи гипеническихъ зн а т и  въ населенш волости путемъ народныхъ чтен1Й, 
путемъ распространена изданш по гшченЬ и заразнымъ болЬзнямъ и путемъ 
устройства ясель, улучш ена источниковъ водоснабжешя устройствомъ общихъ 
бадей, правильнымъ устройствомъ срубовъ и частой очисткой колодцевъ (все это 
должно быть достигаемо посредствомъ сознанш самого населешя въ необходимости 
этихъ мЪръ безъ всякаго побуждешя со стороны) и наконецъ, к акъ  частная мгЪра, 
даровая раздача сосокъ во врачебныхъ и фельдшерскихъ аыбулятор]яхъ для 
борьбы съ заболгЪван1ями грудныхъ д-Ьтей.

Заболеваемость населешя общими и заразными болезнями въ Палем
ской волости съ 1891 по 1904 годъ.

Изъ таблицы I  видно, что изъ 17710 больныхъ, бывыихъ въ участке ,  въ 
(въ которомъ было въ  разные годы отъ 5— 8 волостей) у  врача и фельдшеровъ 
въ 1901 году на Палемскую волость падаетъ 2779 т. е. около 36°/0 всЬхъ боль
ныхъ и 13% вс'Ьхъ иосгЪщен1Й въ участке ,  въ предъидупце годы въ виду изме
няющихся границъ участка , отношешя эти сильно колеблятся; эта данныя, ос- 
нованныя на св'Ьдешяхъ, которыя доставлены пунктовыми фельдшерами, очень 
часто менявшимися, конечно не могутъ только служить матер1аломъ для суждешя 
i> сравнительной интенсивности общей заболеваемости населен1я въ разныхъ 
волостяхъ.

Изъ сравнительной таблицы II заболеван1Й въ Палемской волости по го- 
дамъ за 10 летъ  съ 1891— 1901 годъ, мы замечаемъ значительныя к о леб атя  
заболеван1и заразными болезнями, небольшое количество заболевание маляр!ей, 
сифилисомъ (почти исключительно третичнымъ) и другими общими страдан1ями, 
но относительно очень большую заболеваемость чесоткой и кожными болезнями 
я животными паразитами.

Заболеван1я тифомъ въ Палемской волости встречаются ежегодно за 10 лЬтъ, 
кроме 1896 года, давая въ отдельные годы (1892 годъ) болышя эпидемш; въ 
Средине десятилетия количество заболЬванш тифомъ держится отъ 60—63 ежегод
но, но въ  последше годы съ 1897 по 1901, эти цыфры заболеватй  чередуются 
|съ малымъ количествомъ ихъ. Относительно характера инфекцюнныхъ заболЪ- 
|ван1Й изъ объяснительныхъ замечанш бывшаго земскпмъ врачемъ 2-го участка 
ц-ра И. М. Фрязиновскаго, приложеннымъ къ  годовымъ отчетамъ о заболевашяхъ 
во второмъ участке  Устюгскаго у е зд а  видно, что громадное большинство тифоз- 
иыхъ заболеван1Й въ  участке  регистровались к ак ъ  неопределенный тифъ и 
(только очень немного заболеванш имели характеръ  ясно выраженпаго сыпнаго и 
брюшнаго тифа. Отмечается также, что симптомы тифа становятся болЪе слабыми 
В смертность отъ тифа отмечена въ разные годы отъ 2—7°/(|. Относительно сып- 
шго и брюшного тифа въ 1897 году изъ замечанш видно, что эти формы бы- 
паютъ неясно выражены и протекаютъ сравнительно легко. Въ 1899 и 1900 году 
(тгЪчено, что • неопределенный тифъ встречается одновременно съ еыпнымъ и
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1896 1897 1898 1899 *) 1900
27 18 и л 17 52
17 4 217 3

169 L58 СЗ А
о 454 82

брюшнымъ тифами, к акъ  ихъ легкая форма. РаспредЬлеше формъ тифа по участку 
съ 1891— 1900 годъ, было следующее (разд'блете по формЬ отмечено въ годо- 
выхъ отчетахъ только по всему участку , по волостямъ же помещается общая 
цыфра забол'1?ван1я тифами).

Г о д  ы.
Брюшной т и ф ъ ..............................
Сыпной „ ..............................
НеопредЬл. „ ..............................
Такимъ образомъ съ 1896 года брюшной тифъ встречается чаще, ч'Ьмъ 

сыпной тифъ и только въ 1899 году число заболЬванш сыпнымъ тифомъ сильно 
превосходило число заболЪвашй брюшнымъ тифомъ, но въ этомъ году онъ въ 
болыпомъ количеств^ встречался въ  волостяхъ, лежащихъ по С'Ьв. Двине, где 
онъ, повыдимому вообще чаще наблюдается, ч'Ьмъ въ остальныхъ волостяхъ 
участка . Изъ остальныхъ. инфекцюнныхъ заболевашй часто встречалась въ де- 
сятилет1е въ волости оспа, впрочемъ въ небольшомъ количестве, но въ отдельные 
годы она давала болышя эпидемш: въ 1891 году заболевашй ею было въ волости 
35, въ 1898 году— 88 заболЬванш. Скарлатина существовала въ волости въ 
началЪ 10—лет1я (1891— 1893 г.) ,  ц въ  конце его въ 1900—1901 году, причемъ 
въ 1901 году она разраслась въ значительную эпидем!ю (въ 1900 году было 15 
заболевашй скарлатиной въ 1901 же году 105 случаевъ). Корь наблюдалась вт 
начале 10-ле-пя въ небольшомъ количестве (1891—93 годы) въ срединЬ его 
(1897 годъ), но больше всего однако въ 1901 году—32 случая. Кровавый поносъ 
былъ отмеченъ не каждый годъ и въ небольшомъ количестве. ОтдЬльныя эпи- 
демш давалъ эпидемическш паротитъ (1896 г. и 1901 годъ), встречаясь въ дру- 
rie годы въ единичныхъ случаяхъ . Почти ежегодно наблюдаются неболъппя эпи- 
демш гриппа. Къ 1901 году наблюдается уиеличеше заболевашй скарлатиной, 
корью и заушницей. Съ конца 1901 года начинаются непрерывныя заболевания 
тифомъ, который въ 1902— 1903 году даетъ большую эпидем1ю. Проследимъ 
болЬе подробно эпидемичесшя заболеваш я въ волости съ 1901 года. Съ января 
1901 года тянутся заболЬванш скарлатиной; усиливаясь до апреля, они затемъ 
ослабеваютъ Эпидем1я эта продолжалась до 1юня включительно. Всего за годт. 
болело скарлатиной 105, умерло 17; поражено было 36 селешй. Разсматривая 
карту заразныхъ заболевашй въ  Палемской волости съ 1901 года, мы замечаемъ, 
что скарлатина поразила мнопя еелешя, которыя позлее были поражены брюш
нымъ тифомъ.

В ъ  этомъ же 1901-мъ году съ августа  мЬеяца въ волости развивается эпи' 
дем!я кори, продолжающейся въ ав густе ,  сентябре и октябре, причемъ всего 
болело корью 32 н умерло изъ заболЬвшихъ 3. Поражено было 7 селешй. Съ 
октября корь исчезаетъ, встречаясь въ 1902 году только въ одномъ изъ селешЯ, 
волости (2 случая). Въ конце 1901 года появляется въ волости брюшной тифъ 
который и развивается въ большую эпидемш, тянущуюся весь 1902 и 1903 годъ

Тифъ появляется въ сентябре 1901 года въ дер. Михайловскомъ (1 случай 
находящейся на разделешп общаго тракта  на двЪ дороги, идупйя на Лальскъ 
на В ятку ;  въ октябре и ноябре заболеваний брюшнымъ тифомъ не отмечено 
въ декабре брюшной тифъ появляется въ 3 селешяхъ: въ одномъ расположен 
номъ по тр акте  идущемъ на ст. Л узу  строившейся въ  это время Пермь-Котла 
ской желЬзной дороги, въ дер. Гробищеве (2 заболеван1я), и еще въ 2 селениш 
на этомъ же эимнемъ тракте ,  изъ которыхъ одно въ Викторовскомъ обществ'!, 
въ  дер. ЛычаковЬ (4 заболевашл), другое въ дер. Горд1ево восточной части во 
лости (1 заболеваше). Всего поражено было въ 1901 году 4 еелешя, въ которыхт| 
было 8 больныхъ. Новыя заболЬвашя замечаются въ этихъ селешяхъ и въ ян] 
в ар е  1902 года, но въ то же время брюшной тифъ появляется и в ь  других! 
селешяхъ волости. Въ дальнЬйшемъ своемъ развитш по волости брюшной тифт

*) Сыпной тифъ въ  этомъ 189У году наблю дался въ ЗабЪлннской Удимской Трегубовско ! 
Ш емогодской и Н естеровской  волостяхъ  т. е. иъ леж ащ ихъ Двин’Ь волостяхъ , гдЪ онъ но вид 
мому постоянно наблю дается.
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распространяется частью по Вятскому тракту , частью по зимнему тракту на 
станщю Л узу , отчасти же по тракту на, г. Лальскъ на правой стороне рЬки и 
даетъ отв^ твл етя  въ стояшдя въ  стороне отъ трактовъ селешя, но всего больше 
наблюдается заболевашй въ западной части волости ближе къ  началу трактовъ. 
При зтомъ количество заболевашй увеличивается до мая. Въ ян варе было по
ражено о селенш, въ которыхъ было 18 больныхъ, въ феврале было 20 боль
ныхъ въ  6 селешяхъ, въ  маргЪ 22 въ 9 селешяхъ, въ апр’Ьл'Ь 23 въ  12 се- 
леншхъ; съ мая заболЬвашя начинаютъ уменьшаться въ количестве: въ ма-Ь было 11 
заболевашй въ 2 селешяхъ, въ ионе б-—въ 3 селешяхъ, въ шлЬ—3 въ 1 селе
нш, въ а в г у с т е — 1 забол'Ъваше. Смертность за это время была небольшая: по 1 
случаю смертности въ мЪсяцъ, начиная съ февраля, за исключешемъ апреля, 
когда было 5 смертныхъ случая и мая—2 случая. Новыя, еще не захваченныя 
эпидем1ями селенш поражались по м'Ьсяцамъ съ января по апреля (2, 4, б, 8), 
съ мая же эпидем1и держатся въ прежнихъ селешяхъ. Съ августа  1902 года по 
январь 1903 года брюшнотифозныхъ заболевашй въ Палемской волости отмечено 
не .было. Всего въ 1902 году бол'бло брюшнымъ тифомъ 103 человека въ 23 се
лешяхъ, причемъ умерло 11 челов'Ькъ (10° . Въ 1903 году брюшной тифъ рас
пространяется постепенно къ  востоку, густо захваты вая  западную часть волости 
и встречаясь въ селешяхъ восточной ея части, причемъ онъ поражаетъ новыя 
и новыя селешя, часто возвращаясь въ тЬ селенш, которыя уже были поражены. 
Эпидем1я усиливается въ феврале .январь 20 случ., февраль—Я6), падаетъ ни
сколько въ мартЬ (18, 14), сильно увеличивается въ маЬ (65) уменьшается въ 
юнЬ и иоле (11) даетъ вторую въ году вспышку въ сентябре (69), зат'Ьмъ п а 
даетъ, исчезая въ декабре. Смертность все время остается небольшой: всего за 
годъ на 337 больныхъ тифомъ умерло 16, т. е. 5 ,„. Селеши больше всего пора
жено было въ маЪ (21) и сентябре (14) во время наибольшаго развитш эпидемш. 
Новыхъ селешй было захвачено въ январ'Ь и феврале по б, въ марте—4, въ 
апреле новыхъ семей не было поражено, въ м аё— 16 и ш н е—9 селешй, затемъ 
количество вновь пораженныхъ селенш (изъ незахваченныхъ въ прежше месяца) 
начинаетъ уменьшаться, остаются пораженными только старыя селешя; за годъ 
поражено было 50 селешй. Всего за время течен1я эпидемш съ 1901 года бы
ло поражено 73 селешя, въ которыхъ наблюдалось 448 больныхъ брюшнымъ ти
фомъ, изъ нихъ умерло 27, такъ  что средняя смертность равнялась 60/0. Коли
чество заболеванш падающихъ на одно пораженное селеше въ 1902 году было
2—3, въ 1903 году на каждое селенге приходится заболевашй во время первой 
вспышки въ ма^ около 3-хъ заболевашй, во вторую вспышку эпидемш въ сен
тябре приходится уже около 5 заболевашй на селеше, при этомъ количество 
пораженныхъ селешй уменьшается, такимъ образомъ эпидем1я концентрируется 
въ немногихъ селешяхъ.

При разсмотренш заболеванш въ селешяхъ по мЬсяцамъ, мы замечаемъ, 
что въ некоторыхъ селешяхъ эпидем1я тянулась продолжительное время и часто 
чозвращалась, давая по временамъ значительное количество заболевашй; таковы 
|»летя—Высоково, Лубяны, Чпгра, Алексеевское, Игнатьевское, Быково, Марти- 
щево. Можно предположить, что условш, делатопця местность въ эпидемическомъ
1)тношен1и неблагополучною здесь должны быть наиболее резко выражены; такимъ 
Ьбразомъ эти селешя и были выбраны нами для детальнаго изследовашя. Къ этимъ 
|!елен1ямъ прибавлены еще некоторыя д р уп я ,  характеризующш те  или друпя 
участи этого района напр. дер. Челпаново, характерное для селений находящихся 
ръ местности разветвлеш я Вятскаго  и Лальскаго трактовъ, на правомъ берегу 
tybKH Лузы, и Гробищево, характерное для селешй на лЬвомъ берегу р. Лузы 
|а зимнемъ тракте  къ  станцш Л уза ;  на него жители указывали, что въ 
Ьемъ эпидем1я появилась раньше всего сильно свирепствовала и оттуда распро- 
р'ранилась по окружающимъ деревнямъ. Изследовашя производились по опре- 
Вленной программе (см. Вр. Сан. Обз. Волог. губ. <№ 7— 8 1903 г .) .  Такимъ 
чбразомъ эпидем!я началась нисколькими очагами, направлялась отъ начала

Ерактовъ, идущихъ изъ г. Устюга и сосредоточивалась преимуществено въ за- 
адной половине волости, д авая  скоро гаснушде очаги В73 другихъ частяхъ во
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лости. Описываемая местность являлась неблагополучной въ  санитарномъ отно- 
шеши и хотя въ продолжеше всего 1901 года до декабря не было забол'Ьвашя 
тифомъ, но достаточно было толчка извне, чтобы эти неблагополучныя услов!я 
послужили почвой для развитш эпидемш. По общимъ указаш емъ такимъ толч- 
комъ явились работы на постройке Пермь-Котласской железной дороги Въ это 
время по старому Вятскому тракту и по зимнему тракту  на станщю Лузу 
строящейся железной дороги установилось усиленное движеше черезъ г. Устюгъ 
до станцш и обратно. На работы по постройке явились землекопы изъ Вятской 
губернш и изъ среднихъ губерн1Й Во время работы, по заявленш наеелешя были 
среди прошлыхъ рабочихъ забол'Ъвашя брюшнымъ тифомъ. Населеше, среди ко- 
тораго размЬры и продолжительность эпидемш возбудило страхъ , очень внима
тельно следило за ходомъ заболгЬван1Й тифомъ и, к ак ъ  само оно, такъ  и сани
тарные попечители указывали, что брюшной тифъ былъ занесенъ въ волость съ 
желгЪзнодорожныхъ работъ. Сообщали, что рабочш—землекопъ, уже забол^впли 
тифомъ на постройке, посп'Ьшилъ домой въ д. Гробищево, гд е  скоро и умеръ; 
после него заболеванш обнаружились въ другомъ доме въ д. Гробищеве, гдгЬ 
вымерла почти вся семья; ватёмъ заболеван1я тифомъ, продолжаясь въ Гроби
щеве, перешли и въ  другш деревни, тЬсно расположенныя около д. Гробищева 
по зимнему тр акту  къ станцш Л уза .  Можно предположить, что былъ не одинъ, 
а несколько такихъ заносовъ брюшнаго тифа рабочими, направлявшимися на 
железнодорожныя работы или идущнхъ съ нихъ обратно. Т акъ  о деревнЬ Ко- 
пылово передавали, что тамъ были раньше больные тифомъ. Занесенная зараза 
стала медленно распространяться по волости къ запада къ  востоку, дапая за
болевания и въ другихъ местностяхъ волости и густо захваты вая  е я  западную 
часть. При дальнейшемъ движенш эпидемш въ течен1е 2-хъ летъ , медленно под
вигаясь , поражала все новыя селенш, возвращаясь по временамъ въ прежшя 
селенш, гд е  заболевали еще не переболевши тифомъ, и временами давала боль- 
Ш1Я вспышки, к акъ  въ м ае  и сентябре 1903 года. Эпидем1я распространялась и 
въ стороне, образовавъ въ селешяхъ близъ границъ волости—Л убянахъ , Высо- 
комъ ЧигрЬ и Алексеевскомъ упорные и значительные очаги заболеванш; коли- 
ство селенгй, пораженныхъ эпидем1ей съ мая 1903 года, сокращалось при отно
сительно большей величине заболеванш въ каждомъ селенги и вышеуказанныя 
селенш оставались при этомъ наиболее пораженными эпидем1ей. Изъ таблицъ oi 
заболеваншхъ по месяцамъ можно заметить, что въ 1902 году эпидем]я медлен
но увеличивалась съ января по апрель и затемъ падала, въ 1903 г . ,  продол
жаясь съ января, она дала значительныя повышенш въ мае и 1юнё. Въ 1902 г, 
въ  продолжеше всего года было усиленное д ви ж ете  въ волости по трактамъ, 
вследств1е постройки железной дороги, п частое общ ете между собой жителе! 
и проезжающихъ, поэтому заболеванш тянутся равномерно но месяцамъ дс 
апрбля; въ апреле и въ начале мая ввиду дождей движенш по трактамъ умень
шаются, съ конца же мая населеше выходитъ изъ душныхъ избъ и работает"! 
преимущественно въ поле и на улице, переходить въ летнш избы, у  кого он! 
есть, потому и число заболеванш съ апреля начинаетъ уменьшаться. Въ 1903 году, 
когда железная дорога была уже готова, вступаютъ местные факторы развит1я эпи
демш. Въ мае и особенно осенью жители приходятъ въ тесное соприкосковеше между 
собою на весеннихъ и осеннихъ приздникахъ и ярмаркахъ ; весной кроме того при
ходятъ нанятыя няньки; осенью же наемныя жнецы и жницы, изъразныхъ деревень, 
работаютъ на поляхъ, сталкиваясь другъ съ другомъ. Этимъ вероятно отчасти 
объясняется вспышки эпидемш въ м ае  и сентябре 1903 года. Несомненно, что 
должны быть особые комбинацш факторовъ для т е х ъ  или иныхъ проявлешй эпи 
демШ, такъ  к а к ъ  только что указанныя для 1903 года причины существуют! 
изъ году въ годъ и напр, въ 1902 году они не дали о себё знать. Teopifl раз 
вит1я эпидемш тифа вслёдствш колебанш почвенныхъ водъ не можетъ объяснит! 
значительныхъ вспышекъ эпидемш въ мае и сентяре 1903 года. При низком! 
стоянш въ этой местности почвенныхъ водъ, и, при крайне незначительномъ ко 
личестве дождей здесь въ апреле и м ае  1903 года, нельзя предполагать боль 
шого поннлсешя почвенныхъ водъ по наступленш хорошей погоды после дожде^
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въ сентябре же к ак ъ  указывали жители, продолжались все время дожди, такъ  
что предполагать понижете почвенныхъ водъ въ сентябрЪ также невозможно. 
Нельзя пройти молч&темъ и тотъ характеръ забол'Ъванш, который образуетъ 
брюшной тифъ въ этой местности. По моимъ наблюдензямъ, прпведеннымъ въ 
отчетЬ о борьбе съ эпидем1ей тифа въ Палемской волости, (см. Вр.-Сан. Обзоръ 
Волог. губ. вып. I, 1904 г .)  и по замЪчатямъ доктора И. М. Фрязиновскаго, 
тифъ въ Палемской волости (какъ  и въ смежныхъ волостяхъ) даетъ преимуще
ственно крайне не типичесшя формы, такъ  что только по наличности заражешя 
отъ брюшно-тифознаю больного съ более резко выраженными типичными явле- 
н1ями можно предположить, что мы имеемъ дело съ брюшнымъ тифомъ. И въ 
данномъ случае заноса эппдемш, хотя заболЪватя приняли болЬе тяжелый х а 
рактеръ, чемъ въ прежн1е годы, они въ громадномъ большинстве остались край
не не типичными. Трудно сказать  является ли это результатомъ некотораго им
мунитета къ  заболевашямъ тифомъ, давно уже тянущагося въ волости и эти 
формы являются аборотивными, такъ  сказать , выродившимися формами тифа, 
или же это вообще свойственная местности форма тифа, которая фигурируетъ 
въ отчетахъ врачей подъ ничего неговорящимъ обозначетемъ неопределеннаго 
тифа Т акъ  к ак ъ  бактерюлогически эта форма не была изследована, то мы толь
ко съ большей или меньшей вероятностью можемъ говорить о ней, к ак ъ  о 
брюшномъ тифе.

Движете населешя.
Изъ 5 приходовъ западной части Палемскаго волостного района собранъ 

матерьялъ метрическихъ книгъ по движен1ю населешя въ 2 приходахъ—Рожде
ственскомъ и Ильинскомь. Эти два прихода являются наиболее населенными (по 
даннымъ 1902 года въ этихъ двухъ  приходахъ было 3945 жителей обоего пола; 
въ остальныхъ трехъ приходахъ западной части волостнаго района 3358 жителей) 
и въ нихъ сильно свирепствовала эпидем!я брюшного тифа. Поэтому вместо из- 
слЬдоватя движенья населешя всей западной части волостного района приводится 
изследовате д ви ж ете  населенш въ вышеназваннныхъ двухъ  приходахъ.

Ильинскш приходъ состоитъ изъ следующихъ деревень съ ихъ населешемъ 
обоего пола (кроме военныхъ—420): Буково—39, Павлищево—36, Косиково— 19, 
Пестово—34, Муравино—22, Лаврешево—64, Зуево—9, Кряжево—40, Шиловка— 
80, Челпаново—76, Бычиха—34, Исаковка—9, Анцглгино— 18, Грибино—53, Греб
ла—29, Волбасъ—14, Алексеевское—37, Ч и гра—37, (п осдедтя  2 деревни при- 
надлежатъ и Городецкому приходу, въ которомъ на Алексеевскую приходится 51 
и ка Чигру—5 жителей), Федотихи—23, Чебаеове—114, Семеновская—88, Ефа- 
ново—69, Фатьяново— 79, Костюнино— 10, Анцыфорово—81, Филатово—64, Ма- 
каровская—7, Заполье— 13, Чумъ—7, Аггеево— 43, Кочкарево—32, Шемякин- 
скаа—16, Беляшкино—27, Копылово—40, Харамзино—44, Мителево— 103, Ис- 
токъ—75, Юрецъ—29 и погостъ Ильинсшй—19.

Въ Рождественскомъ приходе числятся слЪдуюппя деревни съ ихъ паселе* 
шемъ (кроме военныхъ и ихъ семей—320): Игнашевская—91, Медведеве—59, 
Загорье—42, Лубяны—84, СмЪтинское— 10, Высоково 83, Мериново—105, Тата- 
рнново—50, Слинково— 122, Мартищево—47, Быково—76, Бирячево—66, Гора 
Семеновская—69, Гробищево—1 1 , Кушалово—26, Чупаново— 130, Агафоновское— 
17, Стрелка— 18, Иваш евская—42, Варухинская—28, Алексеевская—44, Болог- 
левская—76, Логиновская—77, Сапутино—20 и погостъ Рождественски—18.

Н аселете Ильинскаго прихода въ клировыхъ вЬдомостяхъ указано сл е
дующее:

Г о д ы :  1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903
Мужскаго пола . 934 946 955 972 999 1004 1009 1024 999 1007 1040
Женскаго пола . 1015 1040 1055 1082 1096 1109 1108 1128 1101 1094 1118
Обоего пола 1949 1986 2010 2054 2095 2113 2117 2151 2100 2101 2158
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Количество рожденш по годамъ въ Ильинскомъ приход^:
Г о д ы : 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 Всого 

зн Iftj.
п  «
н*о г

Мальчиковъ . 39 40 37 47 40 40 54 41 49 54 435 25
Д евочекъ . . 34 44 47 35 36 43 48 38 38 42 412 34
Обоего пола . 73 84 84 76 76 83 102 79 87 103 847 59
Въ °/ къ  общ.
числу заболев.
За 10 летъ . . 8 ,go ^193 9■-'191

Q
) 96 8)96 9)79 12 ,об 9,34 10,27 12 ,17 100

Число рождешй по отдЬльнымъ годамъ даютъ значительный колебанш. Наи
большее количество рожденхй падаетъ на 1902 и 1899 годы.

Количество рожденш по мЬсяцъ за 10 лЪйе 93—902 годы.
М есяцы: Янв: Фев. Мар. Аир. Май 1юнь Тюль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Всего

Мальчиков. 51 42 38 32 31 37 41 36 23 31 S9 34 435
Д евочекъ . 52 32 36 17 36 32 39 41 26 27 29 45 412
Обоего пол. 103 74 74 49 67 69 80 77 49 58 68 79 847
Въ 7о къ об.
чис. родив. 12 ,17 8,73 8 ,73 5,79 7)91 8,14 9 У 4 4 q J 0 9 5,79 6 ,85

О102 9)34 100,„
Такимъ образомъ наибольше количество рождешй въ Ильинскомъ приходе 

за 10 лЬтъ падаетъ на январь (103), затЪмъ въ февралЪ и мартЬ количество рож- 
ден1Й уменьшается, въ апр'ЬлЪ же значительно падаетъ—до 49, въ м ае , ионЬ и 
ноле количество рождешй увеличивается, въ ав гус те  нисколько понижается въ 
сентябре же сильно падаетъ, давая  наименьшее количество изъ всЬхъ месяцевъ 
года (49), затЪмъ постепенно поднимается до января. Изъ этого видно, что есть 
два m in im nm ’ a рожденш—въ ап реле  и сентябре и два m axim um ’а—въ январЬ 
и 1ЮлЬ. Соответствующая зачатгя для m in im um ’a рожденхй приходится на 1юль и 
декабрь, для m ax im um ’а рожденш на апрель и октябрь.

Количество браковъ въ  населенш было следующее:

Г о д ы :  1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 ,м-
Б раковъ . ‘20 15 22 21 12 21 17 15 16 20 179 24
Въ %  къ  об. 
числу брак.
За 10 лЪтъ 11 ,17 8 ,з8 12,30 1 1 ,73 6 ,70 11)73 9 ,60 8 , 3g 8 ,94 11 ,i 7 Ю0,0

Въ отдельные годы количество браковъ значительно понижается; такими 
годами были 94, 97, 99, 900 и 901 годы. Особенно же низкая цыфра браковъ от- 
мЬчена въ 97 году (12), но вообще данные о рожденности брачности и смертности 
населешя за 1897 годъ несколько не соответствуютъ одно другимъ, т акъ  что 
можно предположить о недостаточно точной регистрацш всёхъ  родившихся, 
умершихъ и браковъ по Ильинскому приходу за 1897 въ метрическихъ книгахъ 
Ильинской церкви; это необходимо иметь въ виду при последующемъ изложенш. 

Браки по мгЬсяцамъ за  10 л^тъ съ 1893 по 1902 годъ.
М есяцы: Янв. Фев. Мар. Апр. Май 1юнь 1юль Авг. Сен. Ок. Нояб. Дек. Всего.

Б раковъ . . .  27 34 — 18 32 13 5 1 2 30 17 — 179
В ъ  °/0 къ  общ.
числу браков. 15,08 18,99 0 ,00 10 ,0б 17,87 7 ,29 2 ,7Э 0 ,56 1П1 16,76 9 ,49 — 100 ,0

Такимъ образомъ minimum зачатШ въ 1юле и декабрЪ, отмеченный выше, 
объясняется малымъ количествомъ браковъ въ 1юл&—во время рабочей поры, и 
въ декабре—при отсутствш браковъ во время поста, maximum зачат1й въ апре
л е  объясняется приходомъ въ этомъ месяце , ко времени рабочей поры, домой 
крестьянъ, занимавшихся разными заработками на стороне.
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Количество смертей по годамъ въ Ильинскомъ приходЬ:
Г о д ы . 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 Всего

заЮл.
Мужск. пола 37 21 42 28 17 38 34 22 67 34 340
Женек, пола . . 19 26 37 28 22 27 23 26 54 39 301
Обоего пола . . 56 47 79 56 39 57 48 121 73 641
Въ °/0 къ  общему
числу ум. за 10 л. 8„. 7• >3* 12 ,з2 8 >74 6 . . . ю „ . 8 . . . 7 ,48 18„, 1 1 . . . 100

30
26
55

Общая смертность въ  продолжети 10 лгЪтъ колеблется по годамъ очень силь
но: въ  94 году она уменьшается, въ  95 году— поднимается больше чЬмъ въ 1'/3 
раза, въ 96 г .—падаетъ почти въ l '/ s раза , падаетъ и въ 97 году, д авая  наи
меньшую цифру изъ всего 10-лЬт1я (см. выше), загЬмъ поднимается въ I 1/, раза 
въ 98 году, постепенно опускается въ  99 и 900 году, сильно поднимается почти 
въ 3 раза—въ 1901 году, давая максимальную цыфру за 10 лЪтъ; затЬмъ начи- 
наетъ опускаться.

Въ общемъ смертность во второй половине 10 -л1тя  (364) выше, ч'Ьмъ въ 
'ервой (277) на 87 смертей. Эта большая смертность второй половины Ю-лЬтш 
определяется преимущественно увеличен1емъ смертности въ 1901 году, но и безъ 
этого исключительнаго повышен1я смертности, она во второй половинЪ Ю-летгя 
5ыла бы больше 1-ой половины.

По мЬсяцамъ за Ю-л'Ьйе общая смертность распределялась следующимъ 
образомъ:

МЬсяцы. Янв. Февр. Мар. Апр. Май 1юнь 1юль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Всего, 
Мужск. пол. 38 28 37 39 22 24 30 29 24 16 30 23 340
Женек, пол. 32 31 28 28 23 17 25 31 15 19 21 28 301
Обоего пола 70 59 65 67 45 41 55 63 39 35 51 51 641
Въ°/Окъобщ. 
т е л у  смертей
з а Юл е т ъ .  Ю, , Ю, 14 10,45 7 ,„ 6 .40 8„ в 9 ,83 6!08 5 „ 7 .., 7„ 100

Наибольшая смертность была за 10-лет1е въ ян варе , наименьшая въ сен
тябре и октябре.

Изъ всего числа умершихъ за 10 лйтъ—641, мужчиаъ было—340, жен- 
нипъ—301.

Въ общемъ числе умершихъ за 10-лет1е—641, детей до 1 года состояло—309 
али 48,,°/0 при чемъ дётей мужскаго пола было 5 0 ,3°/о и женскаго пола 45 ,8°/и 
всЬхъ умершихъ соответствуя щаго пола.

Смертность детей до 1 года:
Г о д ы . 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 Iterro

11 I'M
lljrfcc. 
Hn>:: г.

Мальчиковъ 22 14 23 13 8 23 21 7 21 19 171 16
Цъвочекъ . . 7 12 22 14 9 18 12 6 21 17 133 9
|1)боего пола . 29 26 45 27 17 41 33 13 42 36 309 25
Въл/0къ общему
•шелу умершихъ
до 1 года за 10 л. 9)3« 8,41 14,. . 8,75 1̂50 13,„ ю , „ 4,ai 13,59 100

Д етская  по годамъ также колеблется к ак ъ  и общая смертность, но не hi. 
одинаковыхъ отношеюяхъ; minimum смертности детей до 1 года падаетъ на 
1900 годъ (13 смертей), maximum—на 95 годъ (45 детскихъ смертей).

Детская смертность до 1 года къ  числу родившихся составляла въ °/0

Г о д ы .  1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1Йз£
Ьальчиковъ . 56,4 35 61,, 31. 20 57,, 38,, 17,, 43,, 33,, 39,, 44,,
Ш'Ьвочекъ . 20,е 27,3 46,, 40 25 41,, 26,„ 15,, 55 32,7 33,, 32,9
Юбоего пола З9.а 30,9 53,, 34,, 22,. 47,7 33 16,. 48,, 33,, 36,5 38,
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TTs же отношешя по пятилЪтшмъ 93—97 г. и 98—902 г..
93—97 г. 98—902 г.

Мальчиковъ . . .  . 40,в7 п 3 8 ,2°/0
Д Ь в о ч е к ъ ......................... 3 2 „7 0 З4,3°/л
Обоего п о л а ....................37 , ,7 0 З6 , 37 0

Следовательно смертность грудныхъ дЬтей нисколько понизилась сравни
тельно съ пятил'Ь’пем'ь 93—97 года.

Тоже понижете замечается и въ отношенш дЬтской смертности къ общей 
по 5 -л’Ът1ямъ.

93—97 г. 98—902 г.
Мальчиковъ . . . .  . . 6 5 ,а 46 ,7
Д Ъ вочекъ ................................ 48 ,5 43 ,8
Обоего п о л а ............................ 52,„ 45 ,3

Отношеше датской смертности къ рождаемости по трехлгЪт1ямъ;
93 г. 94—96 г. 97—99 г. 1900— 1902 г. 11 мЬс. 1903 г.

Мальчиковъ . 56 ,7 4 2 ,3 38 ,8 32,в 44 ,в
ДЬвочекъ . . 20 ,6 38,, 3 0 ,7 3 5 ,а 3 2 ,3
Обоего пола . 3 2 ,3 40 , ,  34 ,8 33 ,8 38,„

Отношен1е дЬтской смертности къ  общей смертности по трехлЗтям ъ :
93 г .  94—96 г. 97—99 г. 1900—1902 г. 11 мЪс. 1903 г.

Мальчиковъ . 59 ,5 54 ,9 5 8 ,4 38,2 53 ,3
ДЬвочекъ . . 36 ,8 52,, -54 ,2 36,, 36 ,0
Обоего пола . 5 1 ,8 53 ,8 5 6 ,5 37 ,6 45 ,4

Г1о трехлЬ’Нямъ д атская  смертность по отношен1ю къ  рождаемости умень
шалась до 1903 года, какъ  это наблюдается п по пятилЪ'пямъ. Отношеше дЪтской 
смертности къ  общей, послЬ повышен1я въ трехлЪ'пе 97—99 года, сильно понизи
лось въ трехлЬчче 1900— 1902 года, вслЬдств1е значительнаго повышен1я общей 
смертности въ это трехл'Ь'ие, причемъ датская  смертность даже понизилась, какъ  
видно изъ слЬдующаго отношешя смертности д'Ътен къ всему населенш (на 1000 
населен1я)

93 г. 94—96 г. 97—99 г. 1900— 1902 г.

Мальчиковъ . 23 ,, 17,4 17 ,3 16 ,а 16 ,8
ДЬвочекъ . . 3 ,в 15,, 11,8 13,, 8 ,„
Обоего пооа . 14,9 16,2 14,4 14,, 12,„

Между прочимъ для 1901 г . ,  отлпчавшагося громадной общей смертностью 
соотвЬтственныя пыфры будутъ: мальчиковъ— 19)(17Л0, дЪвочекъ— 15,4700, обоегс 
пола— 17, 7̂-.-’ слЬдовательно въ остальные два года трехлЬтгя 1900— 1902 год! 
отношеше д'Ьтской смертности къ  населению еще будутъ ниже приведеннаго.

Возвращаясь къ общей смертности мы видимъ, что по иятил'Ттнмъ она была
Годы. 93—97 98—902

Мужчинъ . . . .  145 195
Женщинъ . . . 132 169
Обоего пола . . 277 364

Тоже по отношетю къ  населенно по пятилЪччямъ:
Годы. 93—97 98—902

Мужчинъ . . . .  30 ,, 38,,
Женщинъ . . . 25 ,0 3 0 ,6
Обоего пола . . 27 ,3 34 ,4

Абсолютныя числа

На 1000 населена
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Разсматривая отношете общей смертности къ населенно по трехлЬт1яМъ 
мы находимъ:

93 г. 94—9(5 г. 97—99 г. 1900—1902 г. 11привед. къ 12 Mtc
Мужчинъ . . . 39 ,6 31 ,7 29 ,5 40,, 31 ,5
Женщинъ . . 18,, 28 ,в 21,, 35 ,8 24 ,4
Обоего пола . 28 ,, 30 ,, 25 ,4 38,, 27,.

Такимъ образомъ въ трехд^^е  97—99 год? общая смертность понизилась 
сравнительно съ 94—96 г . ;  въ трехлЪт1е же 1900—1902 г. явилось значительное 
ея повышеше даже сравнительно съ т р е х л !т е м ъ  94—96 года, причемъ повыси
лось накъ смертность мужскаго пола такъ  и женскаго пола,

Въ 1901 году общая смертность на 1000 населешя равнялась для мужскаго 
пола 67,, женск. п. 49 ,4 и обоего и. 57 ,в, для остальныхъ же двухъ  годовъ— 
1900 и 1902 третьяго т р е х л 1 т я —для мужек. п. 27,„ женск. п. 29 ,2 об. пол. 28 ,6. 
Сл’Ьдовательно значительное повышеше смертности въ третье трехл'Тте преиму
щественно зависало отъ очень большой общей смертносли въ 1901 году.

Движеше населенна въ Рождественскомъ приходТ?.
Количество населешя Рождественскаго прихода по клировымъ вЬдомостямъ 

было следующее:
Г о д ы .  1893 1894 1895 1896 1897 1898 18У9 1900 1901 1902 1903

Мужскаго пола . . . 781 800 822 823 849 862 886 886 890 889 896
Женскаго пола . . . 862 883 904 905 902 927 943 943 945 955 960
Обоего п о л а ....................  1643 1683 1726 1728 1751 1589 1829 1829 1835 1844 1856

Количество рождешй по годамъ:
Г о д ы . 1893 1894 L895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1<ССГ0

aalOj.
11 *t<- 
ПЮ.Чг

Мальчиковъ 43 39 41 37 39 35 45 38 48 4 ) 410 45
Д'Ъвочекъ . . 44 45 37 48 39 40 47 24 36 38 398 42
Обоего пола . 87 84 78 85 78 75 92 62 84 83 808 87
Въ %  къ  общ.
числу родивш.
за 10 л'Ьтъ . 10 , „ ю,39 9... io,sl 9)86 9, J8 1 1 ,39 71 m Ю,39 ю, „ 100

Числа рождешй по годамъ колеблятся въ значительныхъ размйрахъ. Выс
шую цыфру рожденш далъ 99 годъ—92 рожденш посл'Ъ двухъ  годовъ съ сра
внительно меныпимъ количествомъ рожденш, за нимъ сл'Ьдоваль 1901 годъ съ 
наименыпимъ количествомъ рождешй изъ всЪхъ 10 л^тъ—62 рожденш.

Изъ общаго числа рожденш за 10 л^тъ—808, мальчиковъ родилось 410 пли 
60,5°/о и девочекъ 398 или 49 ,3°/0.

Количество рожденш по мг£сяцамъ за 10 л^тъ было следующее:
МЬсяцы. Янв. Февр. Мар. Апр. Май 1юнь 1юль Авг .  Сен. Окт. Нояб. Дек. Всего.

Мальчиковъ 41 35 25 29 34 40 33 43 29 4L 28 32 410
Ц'Ъвочек i> . 45 29 41 27 26 38 35 23 31 32 36 35 398
Об. пола . 86 64 66 56 60 78 68 66 60 73 64 67 808
Въ°/0 къобш. 
шс.рождешй 
1* 10 л'Ьтъ ю ,6» гг

1 1 9 2 8 >17 6 т ,̂43 9,85 8 UJ 8 , . , 7' ,43 9 ,03 71 ,92 8)39 100

Следовательно съ января, когда рождаемость является наибольшей зам-Ь- 
яается значительное п ад ете  ея въ феврале, мартЪ и апрЪлЬ; въ послТзднемъ мТ;- 

рождаемость падаетъ до наименьшей цыфры за Ю -л1те—56, затЪмъ она 
1>пять повышается до 1юня, падаетъ съ ноня до сентября, повышается въ октяб- 
|1 и падаетъ въ ноябр'Ъ, наконецъ нисколько повыгпается въ дека^р-Ъ чтобы 
^ть сразу въ январ'Ь значительное повышен1е рожденпь Maximum рождаемости 
рвтъ январь (86) и 1юнь (78), minimum апрель (56); следовательно maximum
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рождешй соотвЪтствуетъ зачапямъ въ ап реле , когда населен1е приходитъ съ 
промысловъ на лето, и въ сентябре—по окончаши полевыхъ работъ, minimum 
зачат1Й—въ ноле, во время полевыхъ работъ.

Число браковъ по годамъ было следующее:
1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 190] 1902 ®“ гл°

Браковъ . . .  17 13 11 12 17 19 13 20 18 17 157 27
В ъ  °/о къ  общ. 
числу браковъ
въ 10 л'Ьтъ . 10 ,. ,  8 , , ,  7„. 7 ,и 101м 12 ,„  8 ,м 12 ,„  11 ,„  10 ,„  100

По мЬсяцамъ брачность за .0-л е л е  распределялась следующимъ образомъ:
Янв. Февр. Мар. Аир. Май 1юнь 1юль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Всего.

Браки . . 48 33 — 16 12 3 1 1 6 19 18 — 157
Въ°/окъ  общ. 
чис. браковъ
за 10 л^тъ . 3 0 , „ 2 1 . 01 — 10 , 19 7 ,„  1 ,91 0 ,в5 0 ,„  3 ,„  12>10 11 ,„  — 100

Наибольшее количество браковъ было въ ян варе  и затЬмъ въ феврале, 
наименьшее летомъ.

Количество смертей въ Рождественскомъ приходе по годамъ было следующее: 
Г о д а . 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 Всего

ЗЛ Юл
3.1 11 м. 
I9n:i г.

35 19 41 19 21 23 19 28 45 38 288 43
28 23 37 24 30 22 28 24 36 35 287 56
63 42 78 43 51 45 47 52 81 73 575 79

Мужчинъ . .
Женщинъ . .
Обоего пола .
Въ %  къ  общ.
Колич. умерш.
За 10 лЪ тъ. . 10 ,95 7 ,30 13,57 7 ,48 8 ,87 7 , 83 8 ,17 9 ,04 14,10 12,70 100

Всего умерло за 10 лЬтъ 575, изъ нихъ мужчинъ 288 или 50,1°/0 и женщинъ 
287 или 49,97..

К акъ  и по Ильинскому приходу замЬчается здесь сильное колебаше общей 
смертности по годамъ. Minimum смертности въ Рождественскомъ приходе пада
етъ на 94 и 96 годы, maximum к ак ъ  и въ Ильинскомъ приходе на 901, причемъ 
въ Рождественскомъ приходЪ нетъ такого рЬзкаго повышенш общей смертности 
въ  этомъ году, к ак ъ  въ Ильинскомъ приходе, где въ 1901 году началась эпи- 
дем!я тифа и скарлатины, но за то въ 1903 году смертность въ Ильинскомъ при
ходе значительно уменьшилась, въ Рождественскомъ же приходе она продолжала 
держаться высоко, соответственно распространенно эпидемш тифа по этому при
ходу въ  то время, к а к ъ  Ильинскш приходгь былъ сравнительно уже мало поро- 
женъ эпидем!ей.

Общая смертность по месяцамъ за 10 лЪт1е 93—902 г.
М есяцы. Янв. Фев. Мар. Апр. Май 1юнь 1юль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Btero.

М ужчинъ. . 27 26 21 26 24 23 23 19 22 17 29 31 288
Женщинъ . 26 33 25 21 21 25 29 23 24 14 17 29 287
Обоего пола 53 59 46 47 45 48 52 42 46 31 46 60 575
Въ °/о къ  общ. 
числу умерш.
За 10 лЬтъ. 9 ,22 Ю126 8 ,01 8 ,17 7 ,82 8 ,34 9 ,04 7 ,30 8 ,01 о ,39 8 ,0, Ю>4з 100

Наибольшая смертность наблюдается въ декабре и феврале, наименьшая 
въ октябре. Вообще она является наибольшей въ зимше мЪсяцы, наименьшая 
осенью, весною и лЬтомъ, за исключением!, ш ля , представляющаго значительную 
смертность.



Количество смертей по пятил-Ътишъ было следующее (вгь скобкахъ въ от- 
ношенш кт> населенно pro шШе).

1893—1897 1 8 9 8 -1 9 0 2
М уж ч и н ъ ................ 135 (33 ,12) 152 (34 ,41)
Ж ентинъ . . . . .  172 (31 ,,,) 145 (30 ,77)

277 (32, J  298"(32, J
Зам ечается небольшое относительное понижете смертности за второе

пятил'Тпче.
(^мертнойть по трехл^тши ь въ отношенги (pro m ille) къ населенно распредТ!- 

лась сл15дующимъ образомъ.

1893 г. 1894-189(5 г. 1 8 9 7 -1 8 9 9  г. 1900— 1902 г. 11 “■ 19*®г-прав, к ъ  1 2 м .

Мужчинъ . . . 4 4 ,8 32,3 24 ,3 41 ,6 5 2 ,3
Женщинъ. . . 3 2 ,6 3 1 ,, 28 ,8 33 ,4 42 ,„
Обоего п ола. . 3 8 ,3 3 1 ,, 26 ,в 37 ,4 47 ,„

Въ трехлет1е 94—96 г . промильная смертность была равна 31,9 въ сле
дующее трехлетие она значительно понизилась, но въ трехлет!е 900—902 она 
сильно повысилась, т. е. здесь замечается тоже я в л е т е  какъ  и при разсмотре- 
Н1и смертности по пятилет1ямъ, но въ более выраженномъ ви де .—Д атская  смерт
ность (до 1 года) по годамъ была следующей.

1895 1896 1897 1898 1899 189С
23 9 11 12 4 9
15 12 9 9 10 7
38 21 20 21 14 16

Г о д ы : 1893 1894
Мальчиковъ 18 10
Дввочекъ . 13 7
Обоего пола 31 17
Вь °/о къ  об.
чис. д ет . см.
За 10 летъ . 7
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1901 1902 Всего 11 м. 
1903 г.

15 16 127 24
12 И 105 16
27 27 232 40

16,37 9 ,„  8 ,„  6,„8 6 ,89 1 1 ,„  1 1 ,„  100
Замечается значительная смертность детей за последнш годы и особенно 

большая смертность за 11 месяцевъ 1903 г ., даже превысившая годовую смерт
ность всехъ  годовъ предъидущаго десятил'Ьт1я, а также превыш ена за 10 летъ  
смертности мальчиковъ надъ смертностью девочекь,

По трехлет1ямъ абсолютная смертность детей до 1 года распределялась 
елвдующимъ образомъ.

Г о д ы :  1893 г. 1897— 1896 г. 1897—1899 г. 1900—1902 г. Д д " ;
Мальчиковъ . . 18 42 27 40 24
[Ъвочекъ \3 34 28 ВО 16

Обоего пола. . 31 76 55 70 40
Такимъ образомъ какъ  и при общей смертности, трехлеН е 1898 —1900 г. 

является благопр1ятнымъ, трехл1;т1я же 1894—1896 и 1901— 1902 были неблаго- 
прмтнымъ для выживаш я дбтен, но особенно какъ  отмечено выше были неблагопр1ят- 
ны 11 м Ьсяцевъ 1903 года, когда умерло 40 детей до 1 года или за годъ 23,5 
на 1000 населешя; наконецъ следуетъ заметить, что при повышенш детской 
смертности, всего болЬе поражались смертью мальчики, девочекъ же умирало 
угносительно меньше количество.

Смертность детей до 1 года по отношение къ  общей смертности по трехле* 
|пнмъ въ 7о°'„ была следующей.

Г о д ы :  1893 1894— 1896 1897—1899 1901— 1902 .IV *I , lv ‘
ральчпковъ . . . . 52,з ™ 42 ,8 36 ,0 55 ,,
Ьввочет.....................  46 ,4 40 ,5 35, „ 31 ,6 44 ,4
Шооего пола . . . 49 ,2 46 ,8 3 8 ,5 34 ,0 50 ,0

По отношен1ю къ общей смертности датская  смертность была особенно вы- 
■вкою въ 1894— 1896 г. и наименьшее въ трехл6гпе 1900—1У02 года.
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Отношеню датской смертности до 1 года къ  числу рож делй (интенсивность 
смертности д-Ътей до 1 года) было въ  °/о°/о но трехлТ тям ь:

98 г . 94—96 г. 97—99 г. 1900—1902 г. 11 м-Ъс. 1903 г. 
М альчиковъ . . 4 1 ,8 35 ,9 ‘22,, 30 ,s 53 ,3
ДЪвочекъ . . . 29 ,6 26 ,, 22 ,2 30 ,6 38 ,,
Обоего пола . . 35 ,7 30,„ 22 ,5 30 ,6 46 ,0

Следовательно вы ж яваш е 'детей до 1 года въ трехлЪтш 94—96 и 900—901 г. 
было неблагопр1ятными, наиболее же хоропля услов1я были въ трехлетие 97—99 г. 
Особенно обратцаютъ на себя вниманге крайне неблагопр1ятныя услив!я для вы- 
живан1я детей  въ течен1и 11 мЪсяцевъ 1903 года.

Д'Ътская смертность по мЪсяцамъ за 10-л brie 93—902 г.
МЬсяцы. Янв. Февр. М ар. Аир. Май 1юнь 1юль Авг. Сент. Скт. Нояб. Д ек. Всего. 

Мальчиковъ 13 10 8 9 9 9 17 12 10 8 7 14 127
ДЪвочекъ . 7 14 8 5 6 15 11 8 9 4  5 14 105
Обоего пола 20 24 16 14 15 24 28 20 19 12 12 28 232
Въ°/Окъобщ . 
числуумерш .
д^тей за Юл. 8, й2 10,34 6 ,8S 6 ,08 6 ,4. 10 ,34 1 2 ,06 8 ,в2 Г-,, о, , .  12,и6 100

По месяцамъ наименьшая смертность падаетъ на апрель, октябрь, ноябрь, 
наибольшая на ноль и декабрь. БолЬе благопр1ятное время для выживанш дЪтей 
весеннео и осеннее; неблагопр1ятныя ycлoвiя для ихъ выживаш я бываютъ зимой, 
когда продолжительное пребываше дЪтей въ  душныхъ и грязныхъ избахъ крайне 
вредно отражается на ихъ здоровьи и лЬтомъ ввиду лЬтней дЪтской смертности 
отъ поносовъ и вообще отъ плохаго ухода матерей за грудными детьми вовремя 
страды.

Приростъ населенш по годамъ въ  Ильинскомъ приходе:
1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903

Обоего
пола . + 1 7  + 3 7  + 1 7  + 2 3  + 3 7  + 2 1  + 4 3  + 3 1  —35 + 5 3  + 2 4

°/о + 8 , „  + 1 8 ,  + 8 , , 6 + 1 1 ,19 + 1 7 >66 + 9 , а4 + 2 0 п , + 1 4 ,  , 5 — 1 6 ,„  + 1 5 , , ,  + 1 1 ,  п
Обращаютъ на себя внимаше резш е колебанш прироста населенш по годамъ.

Приростъ въ разные годы колеблется отъ 8,72 до 20,31 pro m ille ; въ  1901 г., 
когда въ Ильинскомъ приходе была распространена скарлатина и начиналась 
эпидемия брюшного тифа была убыль населешя равная 16,67 °/ои.

Приростъ населешя по Рождественскому приходу.
Г о д а .  1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903

Об. пола . . + 2 4  + 4 2  0 + 4 2  + 2 4  + 3 0  + 4 5  + 1 0  + 3  + 1 0  + 1 4
/р 14 ,61 ^4,95 0,00 21 ,3, 1^,42 1^118 24 ,6и >̂46 1,6» ,̂42 ^ , 5

В ъ  95 году приростъ населенш былъ 0. Въ последше 3 года (901—902 г.)
приростъ былъ крайне малъ, особенно же въ 901 году1 когда онъ равнялся 1,63 
pro m ille .

Такимъ образомъ въ обоихъ приходахъ: 1) Количество рождешй по годамъ 
значительно колеблется, причемъ 1899 годъ является однимъ изъ годовъ съ наи
большею рождаемостью; по месяцамъ m axim um  рождешй падаетъ на январь (за- 
чатш въ ап реле) 2-й m ax. на 1юнь—1юль зачатия сен.—окт. и одинъ изъ mini- 
т и т ’овъ—на апрель (зачатш въ iione).

2) Общая смертность въ обоихъ приходахъ по годамъ даетъ значительный 
колебанш причемъ m axim um  смертности падаетъ на 1901 годъ; наибольшая 
смертность въ  ян вар е , наименьшая въ  октябре. По сравненпо съ трехлЬ'пемъ
1894—1896 трехлЬ'пе 1897—1899 года отличается понижешемъ общей смертности, 
но въ  трехлК те 1900— 1902 года общая смертность сильно повышается даже 
сравнительно съ трехлЪтюмъ 1894— 1896 г.

3) По детской смертности до 1 года последнее трехлЬпе 1894— 1896 г. (въ 
топг-шешн къ числу родившихся) въ  обоихт. приходахъ было наиболее неблаго-
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прпггнымъ изъ вс'Ъхъ трехъ трех л Ьт1Й (въ Ильинскомъ приход li 40 ,2 , въ Рож 
дественскомъ 30 ,8  на 100 родившихся), наизол'Ъе же благопр1ятныя услов!я для 
выживашя грудныхъ д-Ьтей были въ трехл'Ътш 1897— 1899 года (въ Ильинскомъ 
приход-Ь 34 ,8  въ Рождественскомъ приходЪ 22,5 на 100 родившихся).

4) Общая смертность въ Рождественскомъ приходЪ за 10 лгЬтъ равняется 
32,99 pro m ille , въ  Ильинскомъ приход-fe—31,0 pro m ille . Рождаемость въ  Рож
дественскомъ приход^; равняется 46,31 — въ Ильинскомъ же 40,96—.

1 Го смертности грудныхъ дЬтей РождественскШ приходъ стоитъ въ лучшихъ 
услов1яхъ: въ немъ д'Ьтской смертности до 1 году въ  отношенш къ  общей смер
тности составляло 40,34"/0; въ Ильинскомъ же 48,21% , въ отношенш же къ числу 
родившихся въ  Рождественскомъ ириходгЬ 28,71%, а въ Ильинскомъ 36,48% .

Естественный приростъ населешя за 10 л-Ьтъ въ Ильинскомъ приход^Ь со- 
етавляетъ 9,96 человЬкъ на 1000 населешя, въ Рождественскомъ 13,36 челов'Ькъ 
на 1000 населешя.
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Ч1 а  б л  и ц а  Г.
Амбулаторная деятельность врачей и фельдшеров ь вь Палемской вол. н по 

врачебному участку 1891—1901 гг.

Палемская волость Общая но участку.
П роцентное отнош ен г  

б о льн ы хъ  н нос’Ьщенш я ь
Н ат е я ск п ц  НОЛ. КО RCt.Ub
всЪ м ъ  болъны м ъ и noivk- 
щ о н т м ъ  но в р а ч . у ч -K'h 

па 10 л’Ьть с ъ  1891 — 1301 г .
Г о д ы .

Больныхъ посЬщеьпй
Б о л ь  

У врача.

н ы  х  ъ.

У фельдш. пос ЬщенЫ
больных. посещен

1891 2875 2903 5450 17804 26062 12 11
1892 1901 1991 2928 8773 13045 16 15
1893 842 859 2919 8699 12768 7,2 6,9
1894 907 958 3412 11104 15818 6,2 6
1895 2862 2862 4237 11704 20949 17,9 13,7
1896 3742 5358 4730 17973 29272 16,4 18,2
.897 2150 2817 2851 17119 26808 10,7 10,5
1898 2 "57 3826 4860 23914 37394 9,8 10,2
1899 2785 3564 4624 17038 26630 12,8 13,5
1900 3452 4999 3722 16174 28468 17,3 17,5
1901 2779 3405 2520 15210 25802

Т а б л и ц а  I I .
•{абол^ванЬ! ja  10 -лb'rie 1891—1901 гг. караинммн и общими болКшнямн в-ь 

Палемской волости; родовсноможешя за 10 лЬть.

Ги>л1<нц| M t*n и u t f i a r i . i l ...............................
Ж ивотные п а р а з и т ы .................................................
.iaftiut.Drtnui костеИ, суставовъ  и мускул. .

,  c jy x o n a ii i  о р г п н а ..........................................

„ зрительнаго о рган а . . . .
„ ж енскихъ ноловыхъ органовъ .
„ мужскихъ г „

Болезни нервной с и с т е м ы ......................................
„ кровн . . . •

Забол’Ьваш я мочевыхъ органопъ . . . . 
Т ерм ическ1я и хпм и чесм я повреж деш я . . 
Болезни кровеносн. и лимфат. систем. . . 
Т р авм ати ческ. поврежд. м ягк . част. . . . 
ЗаболЪвашя ды хательн . органовъ  . . . .
К о к л ю ш ъ ..........................................................................
Ч есотка и накожныя болезни...............................
Р евм ати зм ъ .........................................................................
Забол'Ьвашя органовъ пищ евареп1Я. . . .
Сифилисъ ..........................................................................
П еремежаю щ ая л и хо р ад ка .....................................
П а р о т и т ъ ..........................................................................
Р о ж а ......................................................................................
Гриппъ ................................................................................
Крупозное воспалеш е л е г к и х ъ .........................
Кровавый п о н о с ъ .......................................................
К о р ь ......................................................................................
Скарлатина).........................................................................
О с п а ......................................................................................
Т и ф ъ ......................................................................................
Р о д о в с п о м о ж е ш й .......................................................

1891 1892, 1893 1891 1895 189611897 1898 1Ь99 1У00 1901

J
1

и

309 328 345
_ _ _ — -- _ _ 771 367 — —
— — — — --- — — — 236 306 290

• 37 38 51 27 58
115 4 143 134 106

5 1 10 21 20
3 4 4 2 2

18 53 42 57 73
— — — — --- — 72 37 136 227 94
— — — — -- — 14 — — 15 35
— — — — 29 40 4 38 21 61 36
— — — — — 16 17 26 31 12
— — _ 184 209 111 158 164 197 157
— — — 232 300 244 204 334 438 ^9/
— _ 12 10 204 121 — — — — 2
716 399 155 220 762 825 624 927 — — —
244 171 59 98 328 351 229 178 — — —
249 222 60 12.3 474 609 305 446 388 421 407
68 36 25 — 17 58 17 1 34 15 25

268 88 66 57 171 — 172 329 283 202 152
— 12 5 — 6 363 1 7 3 3 53

5 4 3 — 3 12 — 1 — 8 7
12 38 — 3 70 35 1 72 145 56 48
20 54 14 13 23 19 6 15 21 37 24

1 14 1 — 2 — — — 2 10 4
4 28 19 — — — 15 — — — 32

35 8 1 — 15 105
2 — — 7 2 5 — 188 23 — —

12 149 63 50 — 53 59 11 85 8 8
35 20 25 17 31 18 32 lb 17 20 не от- 

мАч.
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Т а б л и ц а  I I I .

РасиредЬлеше заразпмхъ и бытовыхъ большей но годамъ въ Палемской вол. и 
iib нискольких!, волостяхъ, блпжанишхь къ Палемской Целиковской, Паптлон- 
‘•кои и Усть-Алексеевской и расположенных ь по Двнн1> (Уднмской, Заб1>линской

и Лрпводннской).

В о л о с т и . 189П1892 1898 189* 1895 1896
1 - 1 

1897 1898 189911900 1901
Haceje-
Hie въ 

1904 г.

1
1

т и  ф  -Ь -
‘

1
1

1

Налемская ......................... 12 149 63 50 — 53 59 11 85 8 26 11622
ЦЪляковская . . . . 24 53 37 62 86 — 69 16 20 15 9145

све цен, нЪт. 91 8? с в е  д е  н if i н Ь т ъ. —
с в е  д е  н i й н е т ъ. 16 4 181 2 9 —

|1ацуловская . . . . 50 32 34 94 — 2 80 87 89 9 8735
1сть-А лексеевская . . 100 10 св. н 65 90 св£ ден чет. 58 18 71 18'296
■димская . • . . . . св. нет. 77 26 к И 27 15 9 — — 9883
дабелинская .................... св. нет. 80 75 39 47 7 99 92 _ 8974
|[риводинская . . . . св. нет. 64 8 с 21 31 19 22 — — 5934

а,.

|лемская . . . .  
■вляковскаа 
тльская фабр. , 
Ьпуловская . . 
■ть-Алекс'йевскал 
Ьнмская . . . .  
ШЪлинская . . . 
■гаводинская . .

■шемская . . . .I■ляковская . . 
■иьская ф абр. . 
1ьуловская . . 
frb-А лек сеевск  ая 
■мекая . . . .

fMHCKaa . . . 
водинская . .

■алемская .................... 2 — 7 2 5 — 188 23 ____ —

■Ьляковская 12 — г — 11 44 4 27 12 4 — -

с в е  д U н i и н Ъ т ъ. — 22 7 8 — —

Яапуловская . . 5 1 — 2 - 17 — 59 79 — — -

■сть-Алексеевская . 4 1 св. а^т. свЪ д'Ьн. нет 66 5 — —

|дамская .................... св. н ет . 4 — св. н — — — 49 _

«белинская . . . . св. вЪт. 4 ___ _ ____ ____ 169 _ _
|оиводинская . . . св. нет. 1 — св.н - 1 — —

С  тс
35 
14 
с

а  р  л  а  т  и  н  а .

СП.

св.
св.
св.

8 1
22 2 6

в е д е н i й

32
нет.

св. нет.

— — —

ю

1

О
28 19 —

1 187 —
с в д е н 1 Й
-- 3 ---
12 св. н'Ът.

нет. 1 1
нет. 5 68
нет. 1 —

15 105
— — — 20! 13 38 32

в е  т ь. З1 2 54 —
110 3

све ден. | нет — 50
св. н — - -  | 1 — св. н
Г; ft . ft — — — — 186 св. н
св .н — — 1 74 св. н

Р  Ъ.

Ь 'т ъ .

СВ .н 
св .н 
св .н

све
17

232
12

181
16

174
дЗш.

3
220

11

— — 32 —
— — 98 —
— 68 —

— — 16 25 —
нет. — 80 — —

— — св. нет. —

— — св. нЬт. —



38

В .. .-1 О ( т п. ] 1SVU IS9l'!iS9:3 1ЯЧ4 1895 189») 1897 1898 189:1,1900 1901

ЕС р о в а в ы й  п о н о с ъ .
Палемская . • . . . . 1 14 • 1 2 10 4 —
ЦЪляковская , . . . — 10 14 1
П апуловская . . . . 22 58 11 4
Уеть-АлексЬ^вская . . 2 СВ Ь ■1,'Ън нЪт. — свЪ д'Ън. |нЪт. — — 19 —
Удимекая ......................... св. н'Ът. 3 7 СВ. н — — — — — — —

ЗабЪлинская . . . . св. нЪт. 1 3 св. н
Приводинская . . . . св. нЪт. — — с в .  Р — — — — — — —

Ъ/П а  л  я  р  i  а .
Палемская .................... 2(58 88 66 57 171 363 172 329 283 202 153 —
ПЪ ляковская . . . . 1682 532 463 — 1161,1241 941 1041 1050 904 678 —
Л альская фабр. . . с в Ъ д Ъ н i й н Ъ т ъ. 85 901 16 147 86 —
П апуловская . . . . 341 84 12 107 86 241 187 339 95 328 163 —
Л а л ь с к а я .................... — — — 619 — — — — — — — —
Усть-АлексЪ евская . . 200 59 св. нЪт. 240 свЪ дЪн. нЪт. 128 59 100 .—
Удимская . . . . св. н Ът. 163 127 св .н 78 171 133 339 167 св. н —

ЗабЪлинская . . . . нЪт. 56 96 св . н 174 259 272 578 161 св . н —

Приводинская . . . . св. нЪт. 8 17 св .н 41 159 123 370 232 св .н —

Э Е Е С е л з т - д о 'ч т с - ь с Е с ш е 'Ч Е с ы я  з а б о л е в а н ш .
Палемская ......................... 249 222 60 123| 404 609 305 446 388 421 407 —
Ц Ьляковская . . . 993 602 448 341141Б 1116| 1148 1036 892 1233 1123 —
Л альская фабр. . . . — — --- — — — 199 181 165 275 197 —
П апуловская . . . . 383 235 66 201 172 584 363 368 475 887 559 —
Лальскгй пр. пок. . . — — 761 — — — — — — — —
Усть-Алекс'Ъевокая . . 167 164 св. нЪт 405 свЪ дЪн. н'Ът. 355 309 364 —
Удимская ......................... св. нЪт. 122 180 св.н 265 317 290 198 св. нЪт. —
ЗабЪлинская .................... св. н Ът. 160 253 св.н 528 708 671 394 св. н^т. —
Приводинская . . . . св. нЪт. 66 135 св. н 237 304 250 228 св. Н'Ьт. —

■ Ч е с о т к а  ж н а г ’ е ж н ы я б о д ^ з г и .
716 399 155 220 762 825 624 927 --- — — —

ЦЪляковская . . 1434 900 813 109 2571 2146 2265 2169 --- — — —
П апуловская . . . 122] 362 357 488 251 794 680 784 --- — — —
Лальскш  пр. пок. . . — — — 1283 — — — — --- — — —
Усть-АлексЪ евская . . 775 273 свЪ дЪн. нЪт. 569 св. u b ':. — — —
Удимская ......................... св. н'Ът. 417 404 св.н 389 698 696 _ — — —
ЗабЪлинская .................... св . нЪт. 563 642 св.н 910 1288 1210 --- — — —
Приводинская . . . . св. нЪт. 120 163 св.н 392 3271 273 — — — —
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Распространен^ скарлатины, кори и тифа по селен1ямъ Палемской волости въ

1901—1903 годахъ.

19 0 1  -Й годъ.

П алем ская вол.

Скарлатина. 
Загорье . 

Ш улепово . 
Палема . . 
Кожевино . 

Чер ная
Ч игра . . . 
Мих. Приел. 
Лигшца. . . 
Чебаево . . 
Королево . . 
ШилгЬево . . 
С апутино. . 
Викторово . 
Кибра . . . 
Липовецъ. . 

Рождество . 
Приелонъ . 

Сафоново 
Гребла . 
Наволокъ 
Терюхово 
Зманово 
Буково . 
Астафьевская 
Гора . . . , 
П авловская. 
Филиппово 
Татариново. 
Васильевская 
Анципино 
Власьево . 
Измарухово 
Грибино . 
Копылово. 
1'од1оново. 
Заречье .

о-
саа
■е-

Рч

Я

Итого .

(его селен1Й 
ь нихъ нов.

Корь. 
Прислонъ 
Викторово 
Зманово. 

|эудахино. 
■Цулепово 
■уделино . 

Палемо .

Итого
■ен1и ,

16 — 
5

-  I;

42 7 
18 
16

3 -J

-  |

- I —  I

ЗОЮ
15
10

-  i

Ol—
3
9

б
О

4
3

11

•-•I

12

£  JT

32 3
7
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1901-й ГО Д Ъ .
сQ-с2Е

-г1О-о i  ■

о.
'О

'Оа

Палемская лол.
СО >•  I

Ьр. Тифъ.

Д. М иханловск 
Гробищево . 
Лычаково. . 
ГордЬево . ,

Итого . .
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ХН. Въ приложенной схематической картЬ  эпидемическихъ заболевав!/! 
въ  Палемской волости не помещено назваш е с. Палема. Это село находится в1 
центрЬ волости на правой сторонЪ р. Л узы , тамъ же гдЪ расположена дереву 
Измарухово, примыкающая къ  с. Палему.
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Протоколы Санитарнаго Попечительства Палемской волости *).
3acibdauie 19  о к т я б р я  1 9 0 3  года.

Въ засЬданш участвовали: Г. А . Суфтинъ, И. А . Савельевъ, А . С. Н ечаевъ, 
А. Е . Вотчидевъ, А. В. Орловъ, А. Я . Голубевъ, Н. В . Хвостовъ, К. Е, У ва- 
ровъ, Е. А. Ш пикинъ; предсЪдательствовалъ эпидемически! врачъ Вологодскаго 
Губернскаго Земства С. Ф . Галюнъ секретаремъ былъ избранъ А . В . Орловъ.

Эпидемичесшй врачъ С. Ф . Галюнъ; сообщилъ о ходЬ эпидемш брюшнаго 
тифа до 15 октября и о новыхъ забол'Ъваншхъ, открытыхъ при объезде селешй, 
и указалъ , что эпидем!я тифа, затихая на некоторое время, зат'Ьмъ вспыхиваетъ 
съ новой силой. Сообщено о прибытш эпидемическаго отряда и его дЬйств1яхъ 
въ борьба съ эпидем1ей тифа. ДалЪе д-ръ Галюнъ разъяснилъ, что наилучопй 
способъ борьбы съ эгшдем1ями состоитъ въ устройстве временнаго врачебнаго 
участка въ  пораженной эпидеааей местности, въ  виду чего и въ Палемской во
лости въ с. Л алеме открыть врачебный пунктъ съ np ie-момъ больныхъ но воскре- 
сеньямъ и средамъ. Санитарные попечители сообщили известныя имъ зведЪшя о 
заболеван1яхъ  тифомъ въ ихъ участкахъ . При обеужденш вопроса, откуда зане- 
сенъ тифъ въ Палемскую волость и к ак ъ  онъ распространялся по волости, с а 
нитарные попечители сообщили, что первыя заболевания появились въ  деревне 
Гробищево 3 года тому назадъ; изъ дер. Гробищева тифъ былъ занесенъ въ 
дер. Татариново, а изъ нея въ  друй я смежныя деревни. Откуда занесенъ тифъ 
въ Палемскую волость выяснить оказалось невозможнымъ въ настоящее время. 
Врачъ разъяснилъ, что кроме заноса болЬзни, необходима еще наличность спо- 
собствующихъ условш , чтобы появилась эпидем!я. Такими способствующими ус- 
р10в1ями,  раньше всего являются.

1. Загрязнеш е источниковъ водоснабжешя нечистотами, стекающими съ улицъ, 
мытьемъ белья около колодцевъ, устройствомъ водопоевъ для скота около нихъ, 
плохимъ устройствомъ срубовъ, черпан1емъ воды изъ колодцевъ своими ведрами 
при отсутсгвш  общей бадьи и т. д

2. Неосведомленность населешн о причинахъ болезни, способахъ за р а ж е т я  
»ю; незнаше какъ  предохранить себя отъ заболеваш я.

3. Плохое содержан1е жилищъ и плохое питаше у  отдельныхъ домохозяевъ.
Разсмотрены т е  меропр1ят1я, которыя необходимы въ борьбе съ эпицем1ей,

а именно:
1. Устраненш причинъ загр язн ен а источниковъ водоснабжен1я.
2. Распространеше среди населешя знанш о причинахъ заболеванья зараз

ными болезнями, объ услов1яхъ, способствующихъ возникновешю эпидемШ, и о 
способахъ предохранять себя отъ заболеваш й. При этомъ врачъ изложилъ спо
собы предупреждешя отъ заболеваш й тифомъ.

8. Помощь матер!альная беднымъ дворамъ особенно тем ъ ,, были заболева
ла тифомъ.

Кроме этого было выражено желаше, чтобы въ ш колахъ былъ устраиваемъ 
горяч1Й приварокъ, и чтобы бедные школьники, неимеюшде теплой одежды снаб
жались бы ею.

Постановлено: собрать сведенья о такихъ  д етях ъ .—Врачъ разъяснилъ важ 
ное значеше откры'пя первыхъ случаевъ заболеваш я въ селеш яхъ, которыя не 
шли еще поражены тифомъ и новыхъ заболеваш й въ первые дни ихъ появлен1я 
lib тЪхъ селеш яхъ, где были уже больные тифомъ.

Вследств1е наибольшей заболеваемости брюшнымъ тифомъ, на левой стороне 
гЬки Л узы , санитарные попечители выразили желаше объ устройстве въ  одномъ 
1зъ селен1Й по левой стороне реки Л узы  постояннаго фельдшерскаго пункта, 
акъ к ак ъ  весною и осенью р ек а  Л уза сильно затрудняетъ, а иногда и переры- 
аетъ совершенно сообгцеше съ фельдшерскимъ пунктомъ въ с. Палеме.

*) Эти 3 протокола только въ  маЬ 1904 г .  были присланы Устю гской У'Ьздной Управой.
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Заыъдаше 9 ноября 190.4 ?одо.

Въ засЪданш участвовали А. С. Нечаевъ, А. Е . Вотчицевъ, А. В. Орловъ 
А. Я. Голубевъ. Н. В. Хвостовъ, К. Е. Уваровъ, Е, А. Шпикннъ и Председа
тель санитарно-эпидемическхй врачъ Губернскаго Земства С. Ф. Галюнъ, секре 
таремъ былъ избранъ А. В.- Орловъ. Председатель' пригласилъ въ засбданк 
эпидемическаго фельдшера Губернскаго Земства С. В. Ботова.

Прочитанъ протоколъ заседангя 19 октября 1903 г.
Врачъ, сообщивъ о заболЪвашяхъ тифомъ въ Палемской вол. съ 15 октября! 

по 1 ноября и съ 1 по 9 ноября, указалъ на увеличенге заболевангй въ дд. Лу 
бянахъ и Высоко»Ь въ последив дни. Предложено санктарнымъ попечителями 
убеждать населеше о необходимости помещать больныхъ тифомъ въ больницу.

Врачъ сообщшгь объ открытш временнаго фельдшерскаго пункта въ д. Лу- 
бянахъ, съ ежедневнымъ пр1емомъ больныхъ и объ открыт1и временной больничк1| 
для тифозныхъ въ д. Лубянахъ.

Врачъ отметилъ обычаи населенш вызываюшде развитее эпидемш: устройству 
поминокъ после погребена тифозныхъ, посЬщеме свадебъ и праздниковъ жите 
лями домовъ, где находятся больные тифомъ и пр., и просилъ санптарныхъ пси 
печителей разъяснить населен1ю вредъ этихъ обычаевъ.

Врачемъ изложено значен1е, для развитш заразныхъ заболеванш, почвы 
которая

1. Загрязняетъ при извЬстныхъ услов1яхъ источники питьевой воды.
2. Пропитываясь нечистотами, сама служитъ мЪстомъ где развиваются про, 

изводящ1я болезнь начала.
3. Своею пылью, въ которой находятся въ сухомъ виде нечистоты и зараа 

ныя начала, можетъ вызывать болЪзни.— Разъяснено важное санитарное значеянг 
подпольнаго наката.

Санитарные попечители сообщили о заболеван1яхъ тифомъ въ ихъ участках1
Врачъ сообщилъ о деятельности санитарнаго отряда Губернскаго Земствг|
Обративъ далее внимате на вредный способъ кормлешя дЬтен соской из 

жеванныхъ баранокъ съ первыхъ дней рожден1я, а также на вредный способ 
кормленгя изъ роговаго рожка съ соской отъ коровьяго вымени онъ сообщила 
что ръ амбулатор!яхъ врачебной—въПалемЪ и фельдшерской—въ Лубянахъ буду; 
даромъ матерямъ раздаваться резиновыя соски.

В ъ  виду того, что эпидеми: тифа стихаетъ на правой стороне реки Луз, 
врачъ просилъ местныхъ санптарныхъ попечителей этой стороны наблюдать i 
селешями, где были больные и за другими селешями этой стороны, для удалей 
въ больницу вновь заболЬвающихъ тифомъ тотчасъ по ’обнаруженш болЪзни. '< 

темъ врачемъ вместе съ санитарными попечителями произведенъ осмотръ коло 
цевъ въ с. Лалеме, при чемъ велась бесЬда о значенш воды и почвы для зд 
ровья и о способахъ ихъ загрязнешя въ деревняхъ Палемской волости.

Врачъ заявилъ, что имъ будутъ приниматся больные въ дер. Палеме, 
дня въ неделе: въ воскресенье, среду и пятницу, а при опасныхъ случая
больныхъ ежедневно раннимъ утромъ, до отъезда изъ дому.

Засгьданге 1 6  hoh6j >m 1 9 0 3  года.

Въ  заседанш участвовали: А. Я . Голубевъ, И А. Соловьевъ, А. С. Нечаев 
Г. А. Суфтинъ, Е . А. Шпикинъ, А. В. Вотчицовъ, II. II. Лычаковъ, И. В. I 
дахинъ, Н. В. Хвостовъ, И. А. Волокитинъ, А. В. Орловъ и постоянный эш 
дэмическхй врачъ Вологодскаго Губернскаго Земства С. Ф. Галюнъ.

Секретаремъ былъ избранъ А. В. Орловъ.
Председатель пригласилъ въ заседаше санитарно-эпидемическаго фельдше! 

Губернскаго Земства С. В. Ботова.
Прочитанъ протоколъ отъ 9 ноября 1903 года. Сделанъ опросъ санитарии 

попечителей о заболевашяхъ тифомъ въ ихъ участкахъ. Врачъ сообщилъ г.и 
ные признаки заразныхъ болезней.

■Ш •
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Краткое медико-топографическое описаше
9 деревень Палемской волости В.-Устюгскаго 

у±»зда.
Санипшрно-энидемическаго врача Губ.  Зем. С. Ф. Галопа.

Выпускаемое медико-топографическое описате деревень является приложе- 
шемъ къ «Медико-Топографическому уезду Палемской волости В.-Устюгскаго уЬз- 
да», помещенном!» при выпуске IV Врачебно-сапптариаго обзора Вологодской 
губерши. Эти деревни были описаны подворно по программамъ санитарнаго опи- 
сашя жилыхъ помещен!и: полной (съ подробными бюджетными вопросами) и 
краткой, помещенными въ Выпуске IV Врачебно-санитарнаго обзора Вологодской 
губерши 1904  г., такимъ образомъ, что но полной программ!; наследовалась 
часть дворовъ селешя каждой изъ группъ деревни: бЬдныхъ, средпыхъ по зажи
точности и богатыхъ дворовъ, въ крайнемъ л;е случай въ некоторых'!, деревняхъ 
хоть по одному— но два двора крайпихъ по зажиточности группъ населен!я: 
бЬдныхъ и богатыхъ; остальные же дворы описаны были но краткой программ!.. 
После этого было описано каждое селеше по программе санитарнаго изследовашя 
и описашя селенш неблагополучных!» по эпидемической заболеваемости или 
инымъ сапитарньшъ признакам!» помещенной въ А» 7 и 8 (ноль— августъ) Вра- 
чебно санитарнаго обзора Вологодской губернш. Иногда, внрочемъ, описаше всего 
селешк предшествовало подворному описанно, чтобы молшо было получить пред
варительное общее впечатлеше о всемъ селеши въ целомъ и зат^мъ уже произ
водилось подворное изследовате; изъ нолученныхъ даппыхъ изъ этого носледняго 
пополнялись сведет я о цгЬломъ селешн, а также исправлялись и дополнялись 
позже сведет я о селеши на основанш болыпаго знакомства съ пимъ, если пред
ставлялось въ этомъ необходимость. Изследовате производилось лично мной при 
помощи фельдшера Губерпскаго Земства С. В. Ботова такимъ образомъ, что 
прслЬ проработки вместе подворнаго изследовашя несколькихъ деревень С. В. 
Ботовъ и я отдельно производили подворное описаше. носельное же описаше 
производилось лично мной. Къ сожаленно вследст1пе недостатка времени за большим!» 
количествомъ другихъ работъ въ Санитарномъ бюро пе удавалось разработать со
бранный Marepia.T i»—такъ же, какъ онъ разработан ь по всей западной части Па
лемской волости; поэтому весь наиболее определяющей эти деревни и всю 
местность цифровой матерьялъ, а также матерьяль о ниташп населешя, его обы- 
чаяхъ. общихъ у слов! я хъ его жизни, а также выводъ былъ номЬщенъ въ медико- 
тоиографическомъ описаши всей западной части Палемской волости; въ описанш 
же деревень оставлены лишь общш медпко-топографическш особенности кал;даго



селешя, а также отняты па вопросы по водоснабжении in, каждомъ селенш. Вь 
виду важности этпхъ данпыхъ помещается здесь ихъ изложешя но каждой 
деревне. ВслЬдсипе же того, что въ меднко-топографическомъ oniicaiiin всей за
падной части Палемской волости не были помещены методологически правила, но 
которымъ производилось изслЬдоваше селенiА и всей западной части волости, то 
я счелъ необходимым!, поместить выше въ этомъ введен]» замечашя объ зтомъ.

Д. Ч и г р а .

Д. Чигра находится на холме, ограничивающем1!) долину речки Чигры, впа
дающей in, р 1>ку Лузу. Холмъ, на которомъ деревня расположена, находится не
далеко (въ ‘/2 версте) отт, впадешя въ р. Чигру речкн Истопницы и пмеетъ вы
соту подъ р. Чнгрон 20 саж. Деревня расположена па вершин I, и склон I; холма 
направляющемся къ нпзмнниостн находящейся въ углу при с.пятп двухъ речекь. 
т. е. къ югу, къ с— зап. часть строенiп тоже расположена по склону холма, 
обращенному въ узкую лощину, отделяющему Чигру отъ д. Алексеевской; нако
нец ь но западному склону холма расположены бани и овннъ, также какъ и «о 
юго-восточному склону его. на с— в. пдетъ равная иоверенность холма.

Речка Чигра шириною около сажени и глубиною на ‘/2 арш. нмеетъ мед
ленное течете п вытекаетъ недалеко отъ деревни, верстахъ въ 2-хъ изъ озера. 
имЬющаго около 100 саж. длины и 50 саж. ширины: озеро нмеетъ низменны» 
берега, рЬчка Истопница нмеетъ 1 арш. ширины. Возле елiятя  рЬчекъ до холма, 
на которомъ стоить деревня, расположено въ низменности маленькое болотце. 
Речка Чпгра весной разливаясь заливаетъ эту низменность. Местность вокругя 
деревни въ виду болота является сырой. Почва холма, на которомъ стоить де
ревня, представляетъ изъ себя сероватый суглпнокъ, подпочвой служить чистая 
глина, ниже на глубину 3 саж. встречается плотная глина, служащая водоунор- 
пымъ слоемъ, на которомъ располагается водоносный слой питающш колодцы 
Почвенная вода даже весной имеется лишь въ незначительном'!, количестве; под
почвенная вода находится саженяхъ на 4-хъ; невидимому подпочвенный водоупор
ный слой пмеетъ наклонъ къ с— востоку, такт, какъ въ этомъ нанравлешп колодца 
становятся глубже. Ближайшими селешямп кь Чпгре являются Алексеевское са
женяхъ въ 50, Оедосово— (3 дв.) 1 V2 в.. Пзмапово— (8 дв.) 2 вер., Грпбннс 
большое село въ 3 верстахъ, Греблево въ 3 в., пмЬше Борисиха въ 1 верст! 
д. Нильбасъ (3 дв.) въ 2 верстахъ. Со всеми окружающими деревнями д. Murpi 
соединена проселочными дорогами, отъ большой же дороги Устюго-Лальскай 
тракта она отстонтъ in, 5 верстахт,. Ближайшим!, рыпкомъ для жителей Чигра 
является г. Устюгъ въ 10 вер.; блнлчайшая церковь— Илышсктй ногостъ нахо] 
дится въ 10 вер.; блнжанппй фельдшерски! пунктъ въ с. Наломе въ 8 вер. 
блпжайтй врачебный пункгь вь г. ЛальскЬ— въ 51 в. Па ярмарки населеш 
ездить въ Орловт, на р. Юге (17 ма]>та), по всего больше бываетъ на ярмаркам 
вт, г. Лальске на Михайловской ярмарке (3 ноября), Никольской (3 дек.) Афа
насьевской (18 фев.) и Благовещенской (25 марта). На этнхъ ярмаркахъ пасе 
nie Чнгры сталкивается съ населешемт. Палемской, I^таковской и Папуловско 
вол. Устюгскаго уезда, т. е. собирающимися ст. очень обширной площади. Дом| 
вт, Чнгре располагаются то по обе стороны дороги, то но одной, неправильно 
лннш. Расположены строешя вь О 8 саж. другъ отъ друга и представ.) я к hi 
нзъ себя больнпя, высоктя oj*евеичатмл здашя, кь которым!, сзади примыкает!
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еще бол he высокая, длшшыя. бревенчатая постройка закрытого двора со bcI mh 
службами.-  -НI, деревне есть школа грамоты, помещающаяся въ чаетпомъ доме,
лавка. помещающаяся въ 2 амбарахъ нанротнвъ жнлыхъ домовъ и неболь
шая часовня въ средин!; деревни. Площади въ деревне н'Ьтъ, улицъ, одна
но которой вытянулись жилью дома, она то ci,уживается, то расширяется, ши
рина ея отъ 10 с. до 5 с., улица нмйетъ нанравлеше съ с -в. на ю з. Дво- 
ровъ въ д. ЧигрЬ 20. Постояннаго населения GO м. и 53 ж. всего 113  чело- 
вЬкъ. ВЬропсповЬдашя они православнаго, народности русской. Главное занягю 
жителей деревни земледЪлю, промыслами заняты 4 чел.: 3 чел. валяютъ валенки въ сво
бодное время; одинъ занимается торговлей, им1>етъ мелочную лавочку въ селе. Въ 
отходъ уходятъ 10 челов^кь: 5 чел. работаготъ въ Г -Петербург!! на песочпыхъ
судахъ, 1 — извощнкъ, 1- дворникъ. 2 рабочее, 1 въ приелугахъ. Нзъ рабо
чихъ нришедшихъ изъ другихъ селешн была изъ д. Челиапово одна девушка 
работница и нянька отъ д. Путнлихи. Обыкновенно ж« зажиточные хозяева ра- 
бочнхъ для уборки хл’Ьба напнмаютъ изъ своей же деревни. НадЬльной земли 
всей съ лесомъ и съ неудобной въ 4nrpf, 453 д., изъ нихъ пашин 9 2 1 л., се
нокоса 121 д. и огородовъ 1 7 ’ ( д.

По отд’Ьльиымъ дворамъ наблюдаются р^дкш колебашя какъ въ количеств!, 
всей надельной земли, такъ и въ количеств!; пашни, сенокоса п огородовъ: такъ 
количество всей надельной земли колеблется отъ 4 д. до 45 д. па дворе

ниже 5 У 1 домох. (1 чел. въ среднемт.)
» 5- 10 » 5 » (на дворе 1,4 чел.)
» 10 -- 2 0 » 6 f » » 3,3 чел.)
» 20-- 3 0 » 4 » 1 » 7.7 чел.)
» 30- 40 » 3 » ( » » 10 чел.)

бол^е 10 » 1 » 1 » 14 чел |
пашни ко.теблется ОТ'Ь 3 , д. ДО 9 д.3

1 д. 1 домох. I на дворе 1 чел. ■
д. 2 » » 1 ,5 чел.

3 д. 7 » » » 2,3 чел.
4 д. 2 » » » 4.5 чел.
6 д. 5 » » » 4,2 чел.

д. 2 » » 10 чел.
- 1 
1 2 д- 1 » » 10 чел.

9 д. 1 » » » 1 1 чел.
Количество сенокоса соответствует!, количеству пашнп; только у одного домохоз., 

м^ющаго купленную землю. сенокоса 13 д.
огородаi коле1■ 1 >1 ГС я 2 д. до ]

s д.
1
' 8 д. 1 Д. 1 чел. па дворе\ '
1 д. 2 д. 1,5 чел. » »

1
* 1 д- 2 д. 4,5 чел. » »

д. 7 д. 2,3 чел. » »
1 д. 7 д. 7 чел. » »

Г д. 1 д. 14 чел. » »
2 \ д. 1 д. 10 чел. » »

Остальное количество земли кромЬ усадебной находится подъ л^сомъ и не- 
добной землей.
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Высевается рожь, ячмень, овесъ. Скота въ селешй немного. По 2 лош. 
нм^ютъ только двое, коровы по одной и по двЪ есть у каждаго, безлошадныхъ
8 домохозяевъ. Нищихъ въ селенш нетъ.

Въ этомъ году урожай плохой, въ прошлыхъ— средши. Хлеба большинству 
хватаетъ только до весны (до марта). Выручаетъ продажа льна п въ небольшой 
степени извозъ. Одинъ арендуетъ мельницу. Общее вп Ьчатлеше о Чигровцахъ полу
чается какъ о сранительно мало-зажиточныхъ. Недоимки у Чигровцевъ 43 р. 21 к. 
у 11 челов’Ькъ (у одного изъ нихъ 18 р. 10 к., у др.— 6 р. 50 к., у 4-хъ отъ 
2 — 4 р. у 4-хъ отъ 1 р.— 1 р. 50 к. и у 1-го 95 коп.)

Водою для питья и ириготовлешя пищи, мытья бйлья, для водопоя скота 
жители Чигры пользуются изъ колодцевъ; водою р. Истанницы и Чнгры не поль
зуются за отдаленностш ихъ отъ деревни. Ленъ здЬсь не мочатъ въ рЬкахъ, а 
оставляютъ нисколько времени подь снегом ь. БЬлье моютъ, бучатъ въ поваркЬ. 
въ полуразрушенной небольной постройке; здесь находится очагь, гдЬ нагреваю п. 
камни, которые зат^мь онускаютъ въ бочки съ водою и въ нихъ помЬщаютъ белье. 
Такихъ бочекъ нисколько. После мытья белья прополаскнваютъ въ р 1.чк1> (выше и 
ниже селешя). Лйтомъ лсители Чигры купаются въ озере, находящемся въ 1 вер. 
Бйлье въ немъ не полощутъ и воду для домашняго употреблешя не берутъ. 
Домашнюю утварь моютъ около дома. Мусоръ и навозъ съ улицъ летомъ заме
тается приблизительно разъ въ неделю во дворъ; весной, осенью и зимой мусоръ 
и навозъ остается на улиц!;. Дворы содержание навозъ расположены отъ жилья
салгенн на 2 — 3; дворъ отделяется сенями отъ дома и но большой части есть
стена, отделяющая дворы отъ сЬней; остается только проходъ во дворъ. Съ улицъ 
и дворовъ нечистоты весной, летомъ и осенью стекаютъ въ рЬчку и лощину.

Всего домовъ въ Чигре 18, изъ нихъ одинъ нежилой, изъ остальныхъ 17-ти 
2 — новыхъ, 1 —двухэтажный съ жильемъ внизу, другой двухэтажный безъ жилья 
внизу. Изъ домовъ 3 дома— въ одну избу и 15 домовъ имеютъ по 2 избы. Вто-
рыя избы въ домЬ или занимаются другими домохозяевами или же служатъ для
жилья летомъ (часто нетъ въ нихъ нечи); редко оба иомЬщешя соединяются 
дверью изъ одного въ другое, обыкновенно ходъ въ каждое изъ сеней, которыя 
представляют!, широкш корридоръ, отдЬляющш дворъ отъ избы. ПомЬщешя въ дом! 
обыкновенно располагается высоко т. к. подъ нимъ есть еще обширное подполье 
(на земле). Фундамента подъ домами нетъ, иногда только подкладываются подъ углы 
нзбы камни. Отхожихъ мЬстъ при домахъ нетъ. Кладовыя (чуланы) есть 
везде иногда но несколько; располагаются они въ сЬняхъ. Сеновалы расположены 
въ верхней части двора и на нихъ есть широкш въЬздъ съ улицы, внизу лее по
мещаются хлевъ, конюшня, сараи для телЬгъ, саней, сельско-хоз. opvaifi и т. п.

Въ доме на зиму обыкновенно вставляют!, двопныя рамы, соломой и наво- 
зомъ дворы не обкладываютъ. Нолы въ жилнщахъ одиночныя. Обыкновенно раз
мерь каждаго отдЬльнаго помещена равняется 8 X 8 X 3 V2 или 7 X 7 X 3  арш„ 
Комнатъ всего одна. Количество жителей въ доме въ среднемъ 5 чел., след, на 
каждаго приходится отъ 1,7 куб. с. и до 1 саж. (не исключая объема печи).

Воздухъ въ доме утромъ сравнительно чистый; вечеромъ же онъ бываетъ за- 
грязненнымъ. Особенно загрязняетъ воздухъ большое количество кудели, которая 
часто находится въ домЬ. Отопляется помещеше дровами. Дровъ достаточно. Печи 
здесь руссюя и малыя кирпичныя съ железной трубой, идущей въ большую печь. 
Железная печь есть только у одного домохозяина. Температура въ доме жаркая; 
но угара не бываетъ. Сырость на стЬнахъ была замечена только въ одиомъ дом!



Освещают!» жилы я пом’Ьщешя лучиной, лампы (со стекломъ) есть только у нЪкото- 
рыхъ домохозяев!,, но н у пихъ горитъ преимущественно лучина. Бань въ сел’Ь 9; 
моются вс/b въ баняхъ педЬли черезъ 2. Банн представлаютъ изъ себя малепыая. 
илохопьюя постройки съ небольшими сЛшцами, въ самой баи-!; находится очажокъ 
пз’ь камней. Водугр'Ьютъ раскаленными камнями, стЬпы бани закоптЬлн; бани курпыя. 
Моются въ пихъ мыломъ.

Б'Ьлье ситцевое моется мыломъ, пестряди иное и холстины бучатся щелокомъ.
Водку пьютъ по большимъ праздникамъ, по воскресеньям!, же не пьютъ.
Оделгды достаточно; она пестрядинная, холщевая и ситцевая.• Бедные ходятъ 

л'Ьтомъ босикомъ, зимой же въ валепкахъ. Средше по зажиточности крестьяне лЬ- 
томъ носятъ сапоги, зимой— валенки. Жители Чигры, какъ и всЬ жители края 
отличаются среднимъ или высоким!, ростомъ и хорошимъ сложешемъ. Умственно 
01Ш достаточно развиты, но знаши им’Ьють очень мало. Обычаи ихъ это— обычаи 
пекультурпаго жителя.

Въ Чигр'Ь есть школа грамотности единственная въ уЬздЬ, школышковъ въ 
ней 18. Народныхь чтешй не велось; книги есть у иЬкоторыхъ зажиточныхъ
хозяев!., но лубочныя, по большей части, жишт святыхъ.

Колодцы въ дер. ЧшрЬ.

.V 1.
Отъ земли до воды разстояше В саж.; высота воды 1 1 2 арш. Срубъ новый.

При рыть!; подъ подзолистой почвой шла глина на 3 саж., нотомъ песок!.. Есть
общая бадья. Есть колода для водопоя скота. Отъ избъ колодецъ отстоитъ па 3 
саж.; избы расположены ниже колодца. Вокругь колодца грязно. Срубъ (етоя'пя 
доски поверхъ земли выступают!, на 1 1/2 аршина). Пользуются водою 3-е домо
хозяевъ.

№ 2.

Пользуются его водою двЪ семьи. До поверхности воды 3 саж., высота стоя- 
[ця воды 1 арш.; вода плохо набирается послЬ вычерпывашя. Срубъ плотный. 
Есть общая бадья. Колодецъ расположен!, отъ двора саженяхъ въ 4-хъ: стока съ 
цвора нЬть. Есть водопой для скота. Вокругь колодца положены доски. Весною 
уровень колодца не повышается. Колебашя дпемъ бываюгь только всл$.дствп1 раз
бора воды. Вода— съ небольшим!, количествомъ взвЪшентшхъ грубыхъ большихъ 
частицъ дерева (стружекъ); она прозрачна, чиста, безъ запаха, на вкусъ кажется 
не впол1г1> мягкой и освежающей.

Л» 3.
Воду берутъ 4 дома. Отъ поверхности земли до воды 2 саж.; вода стоитъ 

на 2 арш. Есть общая бадья. Срубъ ветхш. Вокругь колодца доски. Отъ домовъ 
отстоитъ въ 4 саж. Есть стокъ отъ двора. Уровень воды весной не повышается. 
Вода не вычерпывается. Колодець р^дко (разъ въ нисколько л4тъ) чистится. Кру- 
гомъ колодца разбросанъ навозъ.

JV» 4.

У торговца во дворЪ берутъ только хозяева. До воды 3 саж., вода стоитъ 
ва 1 7 2 арш.: не вычерпывается. Содержится чисто.
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Расположен!, подъ горой при въЬзд'1; въ селсте, представляеть изъ себя 
ключи. обдФ>ланный срубомъ: вода стоить на 1 арш. ниже поверхности земли, глу
бина 1 арш.: не вычерпывается; общей бадьи пЬтъ (берутI. каждый своимъ вед- 
ромъ). Вода служитъ для бучил].пп (поварни) и для ближайшим, бань, но 3 дома 
берутъ и для питья. Иода содержит’!» несколько круппаго мусора.

Л» 6.
Стоить съ другой стороны поварим. Вода берется для бань.

Дер. А л е кеЪ е векая .

Д. Алексеевская Палемской вол. находится на правой сторон!; р. Лузы ня 
р. Чнгр!; вь 3-хъ в. отъ Устюгско-Лальской почтовой дороги. Расположена др 
ревня на холме, поднимающемся надъ р. Чнгрой саженъ на 12. Къ р. Чигр!; ш 
занад'ь отъ деревни ндетъ отлопй скатъ; къ ю- в. отъ деревин находится неглу
бокая лощина саженъ въ 50 шириною, отделяющая деревню Алексеевскую отг 
деревни Чпгры. Къ с -з. идет!» отлогш скатъ съ холма, къ с— в. продолжаете) 
равнина. Холм'!., на котором!, расположена деревня, имЬетъ опальную форму и 
вдоль длпнпаго поперечника этого овала расположена деревня. Къ западу иод! 
холмомъ протекаеть р. Чигра. находящаяся in. в. отъ деревни. Чигра зд'Ьс! 
имееть ширину сажени 2. глубину около 3 арш., но местами встречаются омута 
и па сажень глубины. Берега р. Чпгры круты н высоко возвышаются надъ по- 
верхпостью воды. Около реки есть ключи и пеболышя болотиыя пространства. Вод1, 
из!, реки ие берут'!,. Несколько западнее находится озеро, черезъ которое проте- 
каетъ р. Чигра.

Почва въ селенш глинистая, по окружающим’!, полямъ песчаная и глинистая
Подпочва глинистая съ прослойками песка; на глубине 4 - - 5  с. встречаете 

чистый песокъ: до водоупорна го слоя при рытье колодца ие доходили. Почва, 
пропитавшись водою, делается непроницаемой, такъ что все подземныя воды сте 
каютъ по склонам!, холма въ р. Чигру и вь ручейки, которые текутъ весной 
въ болыше ливни по опрагамъ съ одной н съ другой стороны холма. Поздне 
весной и летомъ иочвепной воды не находят !,: ранней весной немного воды соби
рается въ неглубоки! ямы. Около Алексеевской въ долине р. Чнгры растетъ 
особенно на другой сторонГ, реки, высокш лЬсъ (соспы), по само АлексЬевско 
стоить на открытом'ь месте.

Блнжайшш селешя къ АлексЬевскому будутъ къ ю-—в. д. Чигра въ 50 саж. 
Колбасъ— 1 1 2 вер.. Изманово 3 в., Федосово— 2 в.. Гриблево— 3 в., Пугови- 
цино— 3*2 в. Съ этими деревнями соединяетъ Алексеевское проселочные дороги 
отъ тракта, какъ уже было упомянуто, деревня отстоитъ на 5 в. Сношены жителе 
этихъ деревень между собой частыя. Блпжайганмъ базаромъ для Алекс/Ьевцевъ служш 
Устюгъ, иаходящпн’я вт> 40 в. На ярмарки ездятъ въ Лальскъ 'на Никольскую 
Михайловскую; въ села Никольскаго и Сольвычегодскаго уЬздовъ. На этихъ ярмар 
кахъ Ллексёевцы встречаются какъ ci, населешемъ Палемской и других!, блпжк! 
шихт, волостей Устюгскаго уЬзда, такъ и съ населешемъ прилегающих!» къ Устки 
ckomj уезду частей Никольскаго и Сольны чего дека го уЬздовъ. Ближайшая нерков 
находится въ 4 верст, въ с. Палеме. но большая часть жителей принадлежи’) 
къ Ильинскому приходу 'церковь на Нлышскомъ погостЬ въ 10 в. отъ Але 
сеевскаго).

Л? 5.
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Диоры къ селенш на первый взг.тядъ пасутся расположенными не правильно, 
кром1. пернаго ряда, который обращепт. фасадом ъ къ д. l Iигр'Ь и расположен!, 
около ската холма, но нее же можно намЬтить дна не полным, ряда домовъ, 
такъ что собстненно дома расположены in. три ряда. Bel; дома фаеадомъ обращр- 
ны ы. югу и только одинъ домъ у <м у ска въ оирап.. раздЬ-шипщн д. Алексеев
скую отъ д. Чигры обращен!, фаеадомъ къ с— в. Нежилым. дв0 ])0 нь in. селенш 
одшгь. Bet дома расположены друп. отъ друга на 3 -0  саж. Улицы шириною 
около 7 сажень.

Въ начал 1. i юн я навозъ со дворовъ вывозится въ ноля. Бани нм'Ьют!. раз
мер ь о X 5 а  1 1 2.

В'Ьлье нолощутъ въ р. ЧнгрЬ, моютъ въ баняхъ, которыхъ 7. Нечистоты 
съ улицъ стекаютъ В'ь р. Чигру. Выше селешя расположена мельница, плотина 
которой, задерживая воду, образует-!, упомянутое выше озррко, здЬсь л+томъ жи
тели купаются. Улицы очищаютъ весной, собирая навозъ т . дворы.

Домовъ двухъ-эгажныхт. т . деревп!; одинъ. три дома въ одну избу осталь
ные по дв1; избы. Отхожее мЬсто есть только въ одном!, дом$: оно состоитъ изь 
невполнЪ закрытого отд'Ьлешя, причемъ экскременты нонадаютъ во дворы прямо 
на землю. Обыкновенное освЬщеше лучина, у 1 ( хозяевь есть лампы, которые 
п зажигаются. Деревня по обиходу жизни подобна дер. Чнгр!;.

Дер. Ч ал п ан о во .

Дер. Челнаноно Грнбинскаго общества ПалемскоП вол. расположена на нра- 
itoM'i. берегу долины р4кп Лузы отъ Устюга въ 25 вер., отъ р. Юга при ннаде- 
шн в!, него ]). .1узы вь 15 в. Деревня находится па склон!, холмштаго берега 
юлнны р. Лузы въ 3 4 в. отъ нея. ')тоть холмистый берегъ долины зд^сь очень 
гглопй, высота площади, на которой расположена деревня, около 15 саж. над!, 
р. Лузой, но до подошвы холм иста го берега отъ деревни сажень 50. Саженей 10 
-инк' (оревпи находится вершина холма, па скат!; съ когораго оиа расположена. 
итЬмъ (по направленно къ северу, за этой вершиной находится неглубокая до- 
шпа шириною сажен'ь 20; наконець поднимается опять ,\олмъ высотою 10 саж. 
надъ деревней и затЪмъ идет!, равнина. In. востоку за деревней находится оврагъ
I за 1 J 4 в. глубокая лощина, .къ западу ровное пространство на 3 вер., зат^мъ 
гкатъ въ оврагъ глубиною сажень 5 п длиною сажени 3. За этпмъ оврагом1!, на- 
одится дер. Черемухово, in. ю- з. замечается отлопй ска'п, вь долину, впадаю- 

дую in. долину р. Лузы.
Н.ка Луза возлЬ селешя пмЪртъ ширину около 100 саж., глубина же ея 

мзлнчна въ различным, мЬстахь. Кь востоку оть деревни саж. въ 100 on, нея 
п. лощин!; лЬтомъ течет!, ручей шириною 3 4 арш.. глубиною меньше арш. 
Нисколько ниже деревни летомъ жители. закладывая его понерегь дерномъ, д4- 
мютъ прудик л. и нолощутъ здЬсь б*Ьл Ь(*. Во время дождя выше итого м+.ста ст. 
тнцъ деревни стекаютъ въ ручей нечистоты. Берется этоть ручей изъ ключа. 
I, J + в. къ востоку оть деревни ндетъ глубокая лощина сь отлогими холмами 
) бокамъ, поднимающимися сажень на 15: зд'Ьсь протекает!, ручей, около 1 ар. 
нрппы и глубиной около 1 ( арш., который имЬетъ быстрое течрщр и зимою не 
черзаетъ. Въ немь жители деревни нолощуп, of,лье. Подь холмомъ ьъ долин!, 
Лузы расположены тонк1 я болота сь 1 + вер. ширины, покрытый чахлымь л!.с- 

||\п>. Вт. этом!, болотI; вода стоить цЬлое л!.то. Луза при разлив!, не выходить
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изъ береговъ, такъ какъ он берега возвышены саженъ иа 6 надъ поверхность 
воды. На еЪверъ отъ деревни за вершиной холма, въ саженяхъ 200 отъ дерев! 
расположено большое болото длиною около версты и шириною около 1 . верст! 
оно заросло нлохнмъ лЪсомъ, въ немъ и лЬтомъ стоитъ вода (но проходить л 
этому болоту можно). Берега болота отлопе. Вообще местность является сыр! 
п л’Ьтом'ь часто бываютт. болыше туманы по долин!; р. Лузы. Почва въ селен» 
и въ окрестностях], состоитъ пап. красной, плотной глины; только за л'Ьсомъ i 
востоку встречается небольшое песчаное пространство. Глиннсный слой почв 
нмЬетъ толщину отъ ‘  ̂ арш. до 3 саж. въ разныхъ мЪстахъ холма. На вершш 
холма за лощиной, на сЬверъ, гдЬ расположены поля селешя, почва зд^сь мел; 
(она пмЬетъ видъ 61, л ой глипы), и песокъ. Подъ слоемъ глины въ селенш и i 
окрестностям, расположены слои песка съ прослойками глины па 2— 3 с., заг1и 
па 4 — 5 саж. глубины пдетъ чистый песокъ (им'Ьющп! характер!, ручного чш 
таго песка). До водоунорпаго слоя жители не доходили. Вт. окрестностяхъ 
одном ь мЬст'Ь къ ю— в. отъ деревни въ 1 1/2 в. находять плотную синюю глш 
годную для дЬлашя горшковъ. Глинистая почва, пропитываясь водою, делается а 
проницаемой для воды, такъ что вей нодъпочвенныя воды стекаютъ съ нея.

Л 1;сь находится только при болотахъ, плохой, годный толы,-о для топлив 
онъ состоить нзъ березокъ, елокъ и сосепъ. Садовъ въ селенш нгЬтт>. Отд л̂ьш 
молодыя деревца кое-гдЬ по одиночкЬ встречаются между домами (черемуха и о! 
реза), но они плохо принимаются. Местность где расположено селеше открыта 
Блпжайипя in. Челнаиову деревни сл'Ьдуюнця: къ востоку дер. Шнловка (нам 
дящаяся саж. въ 100  отъ Вятскаго тракта): она находится въ верста отъ Челп 
нова и имЬетъ 13 дворовъ, къ западу въ 1 верст'Ь д. Черемухово— 9 дворов 
Марьино въ 2 вер. (7 дворовъ), дер. Кубасово въ 1 V вер. (7 дворовъ), леи 
щая на Вятскомч. тракте къ с.— в. отъ Челпанова и д. Кунаково па Вятско! 
тракт!; (7 дворовъ) въ 4 вер. къ с.— з. отъ Челпанова. Съ этими селешями а 
днпяють деревню проселочныя дороги; (отъ Вятскаго тракта Челнапово находи! 
вь 1 в., отъ Лальска на 4-й в.). Спошешя жителей этихъ селешй между соб 
очень частый. Ближайшим-!. базаромъ является г. Устюгь (сообщеше черезъ Д 
ну) въ 25 в. отъ Челпанова. Ярмарки, па которым населеше иьгЬзжаетъ: у Boi 
родицы верст, въ 13 отъ Челпанова на р. ЮгЬ 3 раза въ годъ1 (вь Алексеи 
день, Пваповь и Веденская). На этихъ ярмаркам. собирается населеше съ обин 
ной площади изъ Устюгскаго и Ннко.тьскаго у1;здовь. Вч. Лальскъ (50 версты 
Никольскую ярмарку (зимнюю) и на б о л ь ш у ю  ярма|жу въ Шолгу (Екатерин! 
день) Никольского у'Ьзда. Ближайшая церковь въ Плышскомъ находится въ 6 
и Покровская въ 2у,2 в.

Дома въ селенш расположены in. дв1; улицы; одни изъ нихъ обращены 
садомъ кь р. Луз% друпе образуют'!, второй порядок’!, домовъ. Расположены Дч 
не по прямой лшин^-н'Ькоторыя выстуиаютъ впередъ, по этому и улицы яв.тя1 
ся различной ширины. Разстояше между домами одна сажень. > лпцы располо; 
ны ст. востока па занадъ и соответственно поверхности холма къ востоку си 
каются въ лощину. Населеше деревни постоянное, временно пребывающпхъ н! 
Все населеше русское православпаго вЬронспов1;дашя. Почва вьокружающихъ пол 
плохая, поэтому п урожай въ селепш не важный. Сеютъ рожь, овесъ, ячмеш 
ленъ. Леш, сЬюп, па нодс1;кахь и огнищахъ. Въ первый годъ рубятъ лЬсоьч 
ждуть когда опт, подсохнетъ. Такт, какъ этотъ л1;съ плохъ, то привозятъ еще др 
(возовъ 20, чтобы высЬять иудь льняиаго сЛ;мя), на другой годъ жгутъ л’кп
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шъмъ ужо сЬютъ лень. Поел!; сияня льна иоле забрасывают!. и насутъ скотъ 
»растет-!» плохая трава i. Въ иеболыппхъ огородахъ, помещающихся сзади жилищъ 
второй улицы и впереди жилищъ обращенныхь къ .Iv.it. сЬютъ картофель, даю- 
1цш xopoiuifl урол;ай, немного брюквы, рЬпы, луку, капусты, но она плохо рас- 
тетъ; немного моркови и рЬдьку.

Безъ лошадныхъ въ деревне четыре домохозяина изъ 17. коровь не имёютъ
2 двора, ннщпхъ- 4 двора. Недоимки въ деревиЬ болышя. Въ долгъ взять въ де- 
ревн'Ь ие у кого, достаютъ кому нужно въ другихъ деревня хъ: въ д. ЧнгрЬ у ла
вочника п въ Макснмовскомъ 1въ 4 вер.'. Большой частно берутъ хл'Ьбомъ, рЬже 
деиьгамн. Обыкновенно или даютъ что-либо въ закладъ или берутъ иодъ роспнску. 
ЦЬна на продукты если берутъ ихъ въ долгъ увеличивается, такъ за пудъ муки 
ржаной берутъ лшшшхъ 10 коп.. за ссуду деньгами берутъ 1 0 е 0 годовыхъ. За 
отработки тоже даютъ деньги въ кредптъ, разечнтывая но nf,nf> ])абочихъ рукъ.

Урожаи всегда здесь средше, очень хорошихъ никогда не бываетъ. Въ прош- 
ломъ году урожай былъ нисколько хуже прежнпхъ головъ.

Г'тоячихъ лужъ въ деревнЬ нЬтъ. Вода весной тотчас ъ же етекаетъ <'ъ хол
ма, на которою, стоить деревня. Улицы зимой покрыты навозомъ. Веспой панозъ 
собирается въ кучи и вывозится на ноля. Лйтомъ улицы метутъ. Скотные дворы 
располагаются около дома, они отделены отъ жилья сенями, содержатся грязно. 
Помон изъ домовь выливаются па дворъ, туда же выбрасываютъ мусоръ изъ до- 
мовъ, здесь лее но всюду разбросаны и экскременты людей. Отхожихъ мЬстъ ни 
при одномъ доме н’Ьтъ. Навозъ вывозятъ со дворовъ въ ноне. Пустующихъ до- 
мовъ въ селеши нЬтъ. Гъ двумя избами имЬютъ дома четыре домохозяина, у 
остальных!, только по одной изб!.. Бань всего 7. РазмЬръ ихъ 4 4 1 1 г и

) 2. ВгЬ он’Ь черныя, закоит4.лыя, грязиыя, п, маленькими оконцами. Не
имЬющш баш. пользуются банями сосЬдей.

Колодцы въ дер. Челпанове.

Л» 1.

Вода стоить отъ поверхности земли на 5 саж. Высота воды на 1 1 ' арш. 
Веспою уровень не повышается. Вода пе вычерпывается, срубъ Kpf.inuft. Достаютъ 
воду воротомъ: есть общая бадья. Есть скагь оть колодца. Отъ двора отстонтъ па
2 саж.. по скатъ во дворъ. Воду берутъ 5 домохозяевь. При копашн колодца 
сначала шла плотная красная глина на 3 саж. ЗатЬмъ глина съ прослойками 
песка на 2 саж. и па глубине 5 саж. шелъ чистый песокъ. Срубъ внизу осмо
лет,. Вода слегка мутноватая, съ запахомъ сероводорода и вкусъ сернисто-кислый.

Л5 2.

Вода оть поверхности земли на 4 саж.. Расположен!, на скате горы. Срубъ 
оропйй. Весной воды пе прибынаетъ. Съ улнцъ е* ть скатъ. по воды обходятъ 
олодецъ по лощинЬ. Рядомъ съ колодцемъ амбаръ (отстоитъ отъ колодца па 1 с.). 
>ть колода. Черпаютъ воду посредством!, журавля; е'чь общая бадья. Вода пе 
ычернывается. Вода прозрачная, сл» .а нахнеп. сероводородомъ вкусъ сЬрннсто- 
ислый, но меньше чемъ въ предыдущем!, колодце. При рытьЬ колодца шла глина 
(а 2 саж., затЬмъ на 2 саж. глина съ прослойками песка, затЬмъ на глубине 

са;к. дошли до чнетаго носка.
Виду берутъ 5 домохозяевь.
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Подъ горой саженяхъ въ 15 отъ деревни. Глубина отъ земли до воды са
жени 3, пода стоитъ на сажень. Это- ключъ и потому воды много. Лесною уро
вень воды не повышается. Вода чистая. Срубъ сравнительно хорошш. Скатъ отъ 
колодца. Рядомъ на 2 саж. баня. Берутъ воду 7 домохозяевъ, а также и всЬ бани 
снабжаются этой водой. Вода на вкусъ хорошая, мягкая, прозрачная, но съ не
большим!. количествомъ мусора. Берутъ иоду съ помощью журавля. Есть общая 
бадья н колода для скота. Есть скатъ съ улнцъ, но вода обходить колодецъ но 
бол’Ье глубокому мЬсту около бань.

Д. Гр о б и щ ево .

Д. Гробищево расположено на склонЪ отлогихъ холмовъ, ограничивающих'!, 
долину р. Лузы, почти у ихъ подошвы. До р. Лузы отъ деревни около ’/2 веР- 
Oomifi склонъ, на которомъ расположена деревня, обращенъ къ сЬверу. Гъ восточ
ной стороны тотчасъ же за деревней идетъ лощина, въ которой протекает], phi,-л 
Гробищевка. Вся деревня располоигена на 12 caw;. надъ уровнемъ pti.ii Лузы. 
Р. Гробищевка имЬетъ ширину аршшп. и глубину 1(( аршина; вода въ ней про
течная. течете быстрое. Луза заливаетъ луга, находящееся въ долин1!  ниже де
ревни; селеше же не заливаетъ и весной. Воду въ pti.t берутъ въ п [.скольких!, 
мЬсгахъ, но больше всего сажень на 5 къ югу отъ конца улицы. Почва— суглн- 
нокъ. Водоупорный слой лежитъ на 2 1 2 саж. Вокругь л'Ьсовъ пФ.тъ; выше на 
холмЬ есть неболышя перел’Ьскн изъ мелкаго л tea, да внизу, въ дол и i it Лузы 
ростетъ талышкъ. Огороды есть въ срединЬ селен1я, но малые.

Съ версту отъ д. Гробищева находится деревня Татариново и съ 1 2 версты 
къ западу д. Нижнее Тараканово. Дороги, соединяющш Гробищево съ деревнями, 
проселочныя. Отъ Вятскаго тракта Гробищево находится въ 4 вер. Базаромъ для 
лентелей служить Устюгь: туда они везутъ для продажи скотъ и др. продукты. 
Г|>обищево Ильинскаго прихода (на правой CTopont рЬки верстахъ въ 5-тш. По
стройки расположены саж. въ 5 другъ отъ друга, общественных!, здашн и'Ьтъ. 
площади также litn,. Улицы шириною въ 7— 8 саж., иногда уже, до 4 — 5 сад;. 
Главная улица идетъ съ с. на з., къ ней подъ угломъ около ptiai расположена 
другая. Населеше въ ГробищевГ. 51 мужиишъ, 45 женщинъ, всего 96 челов'Ькъ 
(въ 16 дворахъ), изъ нихъ д^теп 26. Пришлаго населешя u tr i, .  ВсЬ жители 
православныя, русской народности. Главное занят1е--землед1ше, но мнопе ухо
дить въ Нетербургь на заработки, преимущественно въ колодочную мастерскую. 
Въ сел4 изъ ремесленниковъ 1 плотникъ, 2 семьи работаютъ у частныхъ лищ, 
л'Ьтомъ на пол!.. Нолевая работа оплачивается около 20 руб. Въ селЬ 10 лошадей 
(2 жеребенка), 35 коровъ дойныхъ и 4 недойныхъ. Безлошадныхъ 5 семействь 
(изъ нихъ б^дныхъ 3-е); не им'Ьющихъ коровъ нг1;тъ.

Въ среднемъ па дворъ падаетъ 16 - -18 руб. всЬхъ платежей и недоимок!.. 
Въ этомъ году урожай на яровые и сЬно плохъ, рожь средняя, въ прошлояь 
году урожай былъ средшй. На основашн общихъ наблюдеши деревня средней за
житочности. Жители пользуются водою изъ р'Ьчкн и колодцевъ. Большинство бе- 
ретъ воду изъ pf.Kii.

Л? 3.
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Колодцы въ дер. Гробшцево.

Л» 1.

Оть земли до поверхности воды 1 саж.; колодецъ пс вычерпывается. Весной 
стоптъ выше. Въ пыпЬпшемъ году воду изъ пего не берутъ, такъ какъ кол оде цъ 
иечшценъ н полонъ мусору. Раньше воду брала вся деревня. Общей бадьи н!гь. 
Колода есть.

Крайни» дома берутъ воду нзъ р!>кп, которая ии1;етъ ширину аршннъ, глу
бину съ 1 ' арш., проточная (паз. Гробищепка). Беретъ начало выше нолверсты 
оть деревни. Прямо нротнвъ улицы иьютъ коровы, много навозу на берегу (бе- 
реп. ннзкш). Ниже въ салсеняхъ 10-ти нолощутъ бЬлье, выше л;е м!ста водопоя, 
сажень па 5 берутъ воду для питья. Вода чистая, прозрачная, на дн! есть му
сорь. Д!,лаютъ ямку въ дн! и берутъ воду съ нескомъ. Стокъ въ рЬку со двора 
который отстонтъ на 10 саж. отъ реки: пользуются водой всЪ кром! 3-хъ домо
хозяев!,, у которыхъ есть колодцы.

Между прочимъ одна жительница жаловалась. что выше места, гдЬ берутъ 
воду для питья, моютъ помойныя лоханки.

Л» 2.
Берутъ 2 дома, иногда пользуются и изъ рЬкп. До воды сажени 2. срубъ 

сверху встхш. есть общая бадья. Глубина воды 1 3'4 арш. Вода жестковатаго 
вкуса, прозрачна, оставляет!, накипь въ самовар!.

Л? 3.
Л’Ьтомт. беретъ вся деревни, такь какъ вода щнятнан. Расположен!. въ 2 саж. 

отъ дому, кругомъ навозъ, срубъ очень ветхш. До воды саж. 1 1/2. Вода стоить 
на 1 арш., .мутноватая, но мягче воды предыдущего колодца- Изъ колоды при ея 
ианолнешп вода часто выливается обратно въ колодецъ.

Дер. А е та ф ье в е к о е .

Д. Астафьевское расположена на равнине около Рождественскаго погоста. 
М!,стность здесь пнзмеппая (саж. I 1,., - 2  падь Лузой). Холмы долины находятся 
ма версту оть селешя къ западу отъ нея. Воды Лузы при разлив! подходятъ са
жень на 100 къ селенш. Селеше расположено па правомъ берегу рЬчки Ша- 
лаевки. которая составляется изъ р. Сутяги и Черной и изъ ручейковъ: ширина 
ея подъ сслешемъ сажени 3. глубина мЬстамн до 1 саж., местами же на 1 4 арш.. 
течетъ она съ ю. на с., течете ея быстрое. Впадаетъ она въ р. Лузу. Отъ рЬкп 
Лузы селеше отстоитъ на 3 1 2 вер. Весной вода р. Шалаевки задерживается во
дою Лузы, такъ что, вода въ ней поднимается. Берега рЬчки довольно круты, 
высотою— сажепн на 2 падь водою. Озеръ зд!сь п!тъ. Болотъ такл;е н!тъ. Почва 
в’ь селешй— глина, кругомъ глина съ нескомъ. При копанш колодцевъ идетъ сна
чала верхшй слой— суиссокъ, затЬмъ на арш.— глина, за ней чистый песокъ и 
наконецъ па 2 саж. влажный песокъ. Воду изъ колодца не берутъ для питья 
'стоить на арш. ниже печвы, не вычерпывается. Высота воды въ колодце 2 арш.). 
Подъ угломъ одного дома, когда врывали камень, открыть былъ ключъ на 2 арш. 
глубины.

Л!са вблизи деревни нЬтъ. Местность открытая.» Ближайшая деревня Марти- 
щева— 1 вер., ногостъ Рождественски’! — I вер. Взвозъ (Чунанова— 2' . версты),
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Медведева— 3 вер. п Слпикшю— 2 1 вер.: все это поболышн деревни. Астафьев- 
скос соединяется съ нами проселоч. дорогами. Блшкайппй базаръ въ гор. Устюг 
въ 40 вер. Ярмарки посещаются жителями въ сел I; Богородице па р. Юге bi 
20 вер. отъ селешя, въ ШолгЬ въ с. Троице (Введенская) въ 20 вер. и Николь 
ская (6 декабря) въ Лальске. Постройки въ деревне расположены па 3— 4 саж 
другъ отъ друга неправильными рядами. Кривыя улицы имеютъ отъ 3— 4 саж 
ширины. Одна нмеетъ паправлеше съ з. па в. и спускается къ реке, другая рас
положена съ ю. на с. Улицы покрыты навозомъ. Улица, идущая съ ю. на с. m 
съ з. па в. настланы бревнами черезъ всю деревню: иначе въ деревне было бы 
очень топко. Глина не пропускает!, воду и при ездЬ делается непролазная грязь. 
Все населеше православное, русское. На заработки въ Петербург!, нет, деревни 
уходятъ 9 человекъ. Трое домохозяевъ папимаютъ рабочихъ изъ Быкова. Куп
ленная земля есть только у одного. Огородовъ въ селенш мало и неболыше. СИ;- 
нокосъ плохой. Урожаи вообще плохи. Се,ютъ рола,, овесъ, ячмень, редко ктЛ 
с/Ьетъ яровую пшеницу. Въ селе 5 безлошадныхъ дворовъ; коровы есть у Bcf,xn 
домохозяевъ. Занимающихся пищепствомъ въ сел!; петъ. Недоимочпьтя дворы есть 
Воду берутъ все дворы нзъ реки. Зимой немного выше улицы отъ берега па 3 с 
нзъ проруби: около берега въ проруби поятъ скотъ; около этого места, недалеко 
отъ проруби, где берутъ воду, лел;птъ много скотскаго навоза. Сле,дуетъ заметить,' 
что на pp. Сутоги и Черной, изъ которыхъ составляет!, Шалаевка верстахт, въ •>■ 
отъ Астафьевскаго расположены деревни Меринова, Высокова и Лубяны. Жители 
этихъ деревень полощуть белье въ речкахъ Сутоги и Черной. Хозяйственная ут
варь всегда скудная и убогая. Отхожихъ местъ пе при одпомъ доме нЬтъ. Улицы 
метутся только по нраздпикамъ. Бань —8 . oiiL расположены на другомъ берегу 
речки нисколько ниже дороги. Веспой грязь съ улицъ стекаетт, въ речку, въ это 
время жители селешя берутъ воду выше селешя у овшговъ. Избы въ селешн 
большей частью ветхля, построены изъ стараго леса, части пристроены къ hums 
боковушки и вообще избы нредставляютъ разнообразный видъ. Дворы но больше* 
части BeTxie, хотя и болыше. Деревня по внешнему виду является бедной. Жи
тели двухъ тииовъ: или неболыиаго роста, коренасты, пли высокаго роста и пра
вильно сложения.

Дер. Б ы ко во .

Д. Быково находится на левой стороне р. Лузы, на холме, ограничивающемi.| 
долину, впадающую въ долину р. Лузы, въ 2 1 '2 в. отъ последней. Скаты холма обра
щены къ югу въ лощину, которая отдЬляетъ д. Мартищево отъ д. Быкова: на ct- 
веръ скаты холма обращены въ долину разделяющую ноля отъ деревин, къ во
стоку лежитъ д. Беричево и затЬмъ долина р. Лузы. Местность вокругь холми
стая. Холмъ, на которомъ располагается селеше. пмеетъ высоту около 15 саж. 
падъ р. Лузой. Въ лощине между д. Мартищевомъ п Быковымъ протекаетъ рЪчка 
Быковнца, берущая начало за 1 '2 вер. выше деревни. Речка имеетъ въ ширину 
] саж. и въ глубину отъ ! /4 до 1;2 арш.: течете ея довольно быстрое. Берега 
ея со стороны Быкова высотою на 1/2 арш., со стороны же Мартищево обрыви
стые, высокш (отъ 4 — 5 саж-i: речка впадаетъ во озерко Старицу, находящееся 
въ долнпЬ Лузы. Есть болота въ верстахъ 1 У2 въ долнн!; р. Лузы. Изъ крутаго 
берега реки, обращеппаго со стороны Мартищева бьютъ ключи, дающш обнлыюс 
количество воды. Речка Быковнца впадаетъ въ р. Лузу. Почва въ селенш глшш-
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стая, a въ п!жоторыхъ мТ.ста\ь песчаная. Подпочвой служить слой глины, ндущш 
на глубину 2 арш., зат!;мъ продолжается песокъ; до иодоноспаго слоя жители по 
доходили. Кругомъ селешя ночна пасчаная. Почка плохо проницаемая для коды 
па вершин!; холма н нисколько проницаемая на скатахъ холма. Почвенная вода 
стекает’!, въ долину не застаиваясь. Небольшой плохой л'Ьсокь находится по долп- 
иамъ, это березпякъ и талышкъ Местность вообще открытая. Вблизи Быкова рас
положены 3 деревни: селеше Беричево въ 1 версгЬ, с. Мартшцево вь 30 саж., 
Астафьевское m. 1 вер. Базаромъ служить г. Устюгь въ 40 верст. На ярмарки 
населеше Ъздитъ въ с. Троицк (здЬсь собирается населеше Нпкольскаго и Устюг- 
скаго уЬздовъ) н на Никольскую (въ декабр!;) вь г. ЛальскЪ (въ 50 вер.) Церковь 
находится на Рождественском-!» погост!» вь 2 верстахъ. Дома въ селеши располо
жены на 6 саж. другь отъ друга. Улицы нмЬютъ in. ширину 4 саж., вс!; они 
расположены съ востока на занадъ, между домами помещаются амбары и погреба, 
такъ что постройки деревень кажутся расположенными въ безпорядк!..

Безлошадныхъ въ селеши 5: ко])овы ест1» у вгЬхъ. Безхозяйственныя- одна 
старуха, живущая на накопленный на служб!; въ Петербург!; средства: она пмЪетъ 
небольшой огородъ, уступленный сосЬдямн. Урожаи въ селеши до 1903 г. быль 
средшй, въ 1903 году урожай ржи быль илохимъ, т. к. было очень много сор- 
ныхъ травъ (умолотъ почти въ половину меньше нротнвъ прошлого года).— Улицы 
чпстятъ только къ нраздннкамъ. Нечистоты съ улицъ стекають вь рГ.чку; вт» KOimf. 
села нустыхъ домовь nf.ri,. Двухъ-:)та:кныхт. тоже nf.ri.. Дома деревни и дворы 
старые, построены изъ толстыхъ бревеиъ, но почти вс!» покачнулись и развали
ваются, окна въ домахъ маленыле по бокамъ н одно большое вт» средин!.. У 4 домо- 
хозяевт» есть вторыя избы холодный или иеотстроеиныя. Отхожпхъ м !.стъ нЬтъ.— 
Навозъ вывозятъ со дворовъ вт» Петровт» ностъ.- -Ваш» 9; опн расположены или 
около рЬкп или выше по склону холма, обращенному къ pfcid;. Иоду жители бе
рутъ пзъ ключа, вытекающаго пзъ берега р. Быковицы у подошвы борщового холма. 
Вь м!;ст!; выхода ключа вставлепъ желобъ. но котор. п течетъ вода, вь саж. 20-тп 
есть другой желобъ для водопоя скота. Воды вытекаетъ много: она прозрачная и 
чистая, безъ запаха. Иногда во время мятелн, дома, отдаленный отъ ключа, берутъ 
воду нзь р!;чкп, нисколько ниже этого мЬста моютъ бктье вт» р!;чк!; вблизи отъ 
м!;ста, гд!; стекають нечистоты сь улицъ.

Дер. М а р т и щ е в о .

Расположена рядомт. ст. д. Выковымъ: черезъ рЬчку на холм!; т . этой дерев- 
nf. обращаетъ на себя внпмаше единственный колодецъ. паходяшлпся па скат!; 
холма къ р 1»чк1>. Срубт. этого колодца не возвышается падь землей, стояшс воды 
высокое. ПесомиЬппо, что весной п вь дожди вт» колодецъ стекають нечистоты сь 
улицъ деревни. Почва въ деревнЬ глина, которая, пропитавшись водой, становится 
непроницаемой для пен. Остальпыя усло1ня въ МартищевЬ совершенно одинаковы 
гь упннйями д. Быковой.

Дер. Л у б ян ы .

Дер. Лубяны расположена на холм!», у подошвы котораго протекает'!. рЬчьа 
'утяга а, ст. другой стороны маленькш ручей. Дома деревни лежать на сЬвер. 
клон!; холма. Холмь нмЬеть высоту надъ р!;кон 20 с. P i ка Луза находится вт.



14

5 в. отъ р. Сутяги; пмЪетъ въ ширину около 2 с. Течете ея но осопонпо быстрое, 
селешя не залннасп,; вытекаетъ изъ болота въ 5 в. отъ деревни. Ручей л4том( 
нересыхаетъ. Водой изъ рЬкъ жители не пользуются. БЬлье моютъ въ ручь .̂ Пнж( 
по течешю р. Сутяги лежптъ д. Астафьевское въ 4 вер. Почва въ селепш— су- 
песокъ, иадночва глина. Почва плохо проницаемая для воды. Водоупорнымъ слооп 
служитъ плотная глппа, находящаяся на глубин^ 5 с. Уровень воды въ колодцам 
стоить па 4 — 5 с. отъ поверхности почвы. Почвенная вода но веспамъ паходнта 
на глубшгЬ 1 с. Кругомъ деревни- —сосновый и березовый .тЬсъ. а подъ горок 
кустарникъ. Разстояте окружающим, деревень: Высокова— 1 в.. Иочинокъ— I 17. в.
Аста(])ьена — 2 в. Лубяньт ле;катъ па Вятскомъ трактЬ. Ближайнпй базарь въ г. 
Устюга— 40 в. Церковь Рождества отстонтъ въ 5 в. Постройки въ деревнях! 
расположены неправильными рядами, отстоять другъ отъ друга на 3 — 4 с.; распо
ложены онг1> съ юга на запад!.. Ширина улицы 8 с. Общественным, здашй nt.n.. 
Жители занимаются земледЬлюмъ и гЬяшемъ льна. Подсобные промыслы: отхожн 
промыслы въ Петербург!; па песочныя суда п на земляпыя работы, въ Архангель
ск!; па л'Ьсонплышя работы. Ремеслеп. трое: сапожникъ, валепщикъ и кузпецъ: 
торговли въ деревий н!;тъ. ВоздЬлываютъ зд+,сь рожь, овесъ, ячмень, пшеницу. 
Огородовъ мало, овощей поэтому недостаточно.

Рогатаго скота въ селенш 50 головъ, лошадей 20, свиней по 1— 2 па каждаго 
домохозяина. Крестьяпъ неим'Ьющихъ лошадей 4. Два двора занимаются сборомъ 
милостыни.

Уро;кай въ 1902 году среднш, плоха рожь. Въ 1903 г. плохо уродилось 
травы, хл!;ба па годъ у жителей не хватаетъ. Деревня бЬдпая.

Вода дня питья и нищи— изъ колодца, по лЪтомъ, во время сЬпокоса берутъ 
воду для питья изъ рЪчкн. Сточныя !юды стекаютъ въ р!;ку. Улицы лЬтомъ ме- 
тутъ только на праздники. Мусорь вываливают!. во дворъ, а помои по большем 
части около домовъ. Дома за исключешемъ 2-хъ жплыя. Постройки ветмя и вс/; 
одно-этажныя. Отхожихъ м'Ьстъ нЬть. Для храпешя одежды есть кладовая и под
полья. Полы почти net одиночные. Подполья всЬ находятся прямо па земл!,, фун
дамента у домовъ и'Ьтъ. Хл’Ьбъ и пнщевыя припасы храиятъ въ подполы!;, амба- 
рахъ и погребам, или въ другой изб'Ь. Пзбы у бЬдныхъ домохозяев!. нм̂ Ьють 
только одн!; рамы и зимой. Постели въ домахъ изъ etna и соломы съ такими же 
подушками. У зажиточныхъ крестьян!, постели н подушки кудельныя. одЬяла по
крыты холстомъ; на ночь раздаваясь закрываются к pout, одЬялъ шубами. По. п. 
моютъ каждую недЬлю, а ст'Ьиы и нотолокъ очищают!, па Пасху разъ въ год’ь. 
Воздухъ въ избахъ— особенно по вечерамь загрязненный. Освищете здЬсь лучина. 
Ваш. при деревп^ 7 — курныя, 2 о. въ квадратЬ, высотою въ 1 с. Моются въ бап! 
съ мыломъ по одному разу въ недЬлю. Вода для бани берется изъ колодца зи! 
мой, а л’Ьтомъ изь рЬки. Б^лье моютъ щелоком'ь въ изб’Ь, а нолощутъ па pf,i;t. 
Грубое б^лье моютъ безъ мыла. Продовольстше населешя состоитъ изъ мяса: около 
половины жителей— ежедневно, а другая по временамъ рыбу (сайда или сельди 
•Ьдятъ только по праздникам!,. Молоко н молочные продукты употребляютъ еже
дневно за исключешемъ постовъ н постпыхъ дней. Б'Ьлый хл’Ьбъ Ьдятъ только но 
болынпмъ празднпкамъ, пзъ овощей— картофель употребляютъ круглый годъ, дру- 
гнхъ овощей мало. Посты соблюдаютъ строго, во время поста 'Ьдятъ картофель, 
грибы, редьку, а богатые сайду.

Чай J(1 хозяеш, деревни пьетъ одннт, разъ вь неделю, 2- 3 семьи каждый 
день, а остальные по праздникам!,. Водки ныотъ жители не много; д'Ьтямъ даютъ
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немного нъ праздники и во время бол'Ьзни. Одежды у населешя достаточно: б'Г.лье 
мЬняютъ каждио педЬлю. Обувь л'Ьтомь сапоги п лапти. зимой валенки. Грамот
ным. вь дерешг!; nf.n,. Hi. настоящее время вь деревнк 13 школьников!., школа 
находится въ 5 в.

К()лОДРЦЪ № 1 ■
Помещается mif еелешя отъ жплаго номЪщешя вь 7 с. Срубъ новын, плот

но сделанный, высота 1 1 арш. Почва окружающая колодецъ -суглипа. Ска
та оть колодца nf.Ti.: зе .ля насколько утромбована. Покрышка есть, воду доста- 
ют'1. журавломг общей бадьи нЬтъ. Скотъ у колодца не поить. БЬлье п утварь 
у колодца не моютъ. Почва, окружающая колодець, содер;кнтся сравнительно чисто 
г ката оть дворовъ и л.шцъ къ колодцу nf>Ti,: отводящая канава есть. Органиче- 
скнмъ веществам!, проникать in. колодецъ трудно. Глубина отъ уровня воды до 
уровня зачли 3 с., глубина воды 1 1 2 арш. Колобаше воды не значительное. 
Колодець не высыхает!.. Колодецъ чистится pf.;u;o > разъ въ 30 л.| Иода cirfvr- 
1яя- призрачная запаха ш т.. мыло растворяется хорошо. Накинь на самовар!; 
незначительная. Водоупорный- слои -песокъ.

Л? 2.

Iiо. одецъ помещается <а дворомъ отт. жиляго иомЬщешя вь 5 с. Срубт. 
бревенчатый, ветхш. Надъ землей срубъ 1 арш. Почва около колодца глини
стая. С\атъ от'!, колодца есть, земля «трамбована около сруба п приподнята. 
Покрышки над!, колоднемъ nf.Ti.. Колоды для скота пЬть. Устроен!, жолобъ. по 
которому вода идетъ во дворъ для поила скота. К'Ьлье около колодца ие моютъ, 
около колодца нечистот!. irfcn.. Гтока in. колодцу изъ дворовъ н улпцъ нЬтъ. 
Органическая вещества проникать не могуть. Глубина до уровня воды 4 саж.. до 
ша 1' ., саж. Колодець не пересыхает!., утром!, воды in. колодц!. больше чЬмъ 
вечером1!.. Веспой воды въ кололи1 много осенью цпгтаточно, зимой и лФ.томъ 
мало, и хватаетъ: чистят!, колодець разъ in. годь. Вода прозрачная, чистая и безъ 
tanaxa. Осадокъ при нар id; даеть, а также накинь на самоварФ,. Поелду моютъ 
около дома. Колодцемг. пользуются 5 домохозяев!.. Водоупорный слой- глина съ 
песком!..

Л. 3.

Колодец!, помещается у наружной стФ.иы сарая i пристройка къ пзбЬ, гдf; 
тоятъ с х. оруд1я)п оть жилаго номЬщешн въ 3 са-ж. 1 рубъ ветхш, высота его 

арш. Почва около колодца песчаная. Ската оть колодца нЬтъ земля п<> утрам
бована, покрышки н'Ьтъ. Вода достается п, помощью блока. Есть колода для скота 
рсть общая бадья, окружающая почва содержится грязно. Отводящей канавы нЬть. 
Ограническ1я вещества свободно проннкаютъ въ колодецъ; глубина его- арш., 
высота воды 1 арш. Уровень воды всегда одппаковъ. Чн^тять колодецъ рЬдко. 
13ода мутная, затхлая, при варкЬ даетъ осадокъ. мылится хорошо. Водоупорный 

гои песок!..
.V

Помещается тамъ же, г if. колоюць Л» 3. Глубина лп уровня воды 7 арш.. 
нубнпа воды арш. Высота сруба аршниъ. Качество воды нисколько лучше 
злодца ,\i 3.
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Помещается въ 5 с. отъ жилаго номЬщешя. Срубi, xoponiin, вышина его 
1 '/2 арш. Почва глина, скип, есть, земля у колодца утрамбована, покрышки пЬт[.. 
Воду дос/гагоп. журавлемъ, общей бадьи петъ. Скотт, у колодца не поятт. н белья 
не моготъ, земля у колодца не загрязнена, мусора н навоза пЬть. Ската изъ дво
ровъ нЬтт., от1ЮД!Пцен канавы иЬтъ. Органически! вещества могутъ проникать in, 
колодсцъ. глубина до уровня воды 5 с., до дна 5 1 , с. Утромт. воды вт, колодц! 
больше 'Him I. вечеромъ. Весной воды много, а зимой пересихаетъ. Колодецъ пг 
чнщепъ 5 л. Вода прозрачная, чистая, овЬжая, мыло растворяется плохо. При 
варке даетъ осадокъ, а также накинь на самоваре. Водоупорный слой-—глина.

Л» Г..
Помещается впЬ селешя, оть жилаго помЬщешя 50 с. Срубь ветх1п, высота 

его */, арш. Почва— сырой суглпнокъ Ската оть колодца 1гЬтъ; земля пе утрамбо
вана. Воду достаютъ черпалками. Есть жолобъ для водопоя, покрышки петь: ок- 
])у;кающая почва содержится грязно, отводящей канавы петь. Органически веще- 
щестна могутъ свободно проникать въ колодецъ. Веспой вода стоить настолько 
высоко, что сливается сь окружающими его лужами, глубппа его 1 1 арш.

Колодецъ не чистили около 20 л. Вода грязная сь занахомь.

Л» 7.
Оть жилаго помЬщешя па 3 саж. Срубъ крепки, высота его 1 */2 а])ш., 

почва— иесокт. и камень. Скан, он. колодца есть. Земля утрамбована. Покрышки 
негь. Общей бадьи петъ. Жалоба для скота нетт. посуду п бЬлье около колодца 
не моютъ почва содержится сравнительно чисто, отводящей канавы нЬтъ. Орга
нически вещества проникать вт. колодецъ не могутъ глубина до уровня «оды
1 (J арш. глубина воды 2 арш. Вода пе вычерпывается водоупорный слоИ— песокъ. 
Пода мутная съ занахомь, мылится сравнительно хорошо.

Д. Вы ео ко во .

Д. Выеоково расположена на северпомт, склоне холма, высота котораго надъ 
уровнем г. воды въ р. Лузе 15 с. Ст. западной стороны склош. паправленъ къ р. 
Черной, а ст. восточной вь долину, которая отделяетт. д. Лубяны отъ д. Высо
кой. Сь юга возвышается вершина холма, съ с. протекаетт, подъ горой р. Сутяга; 
она береи. начало нзъ болота, отстоящаго отъ деревин вь G вер. Изт. него же 
вышла другая речка, которая огибаетъ холмъ съ западной стороны. РЬкн сте
каются въ 1 2 в. у НОДПОЖ1Я холма по долинЬ между д. Лубянамп и Высокому 
текутъ ручьи, которые лЬтомт. иересыхаютъ. Болото отстоптъ по прямой лиши за1 
холмомъ къ югу па 4 вер.; длина болота 4 в., ширина 1 в. Болото въ средней 
своей части глубоко на ю— з. Па вершине холма росноложепы деревни, а затЬмь 
пдетъ скатт, кт. р. Югу у,ке въ Никольском!, уезде он. Нпкольскаго уЬзда де
ревня отстоптъ по прямой лиши па 5 в. Р. Сутуга пмЬетъ ширины 1 с., ме
стами расширяется, образуя омута (ямы), а местами ст,уживается до 1 арш.; глу
бина ея различна, отъ 1 с. до несколько вершковъ. р. Черная имЬетъ такой же 
характеръ и примерно такую же ширину, какъ и Сутяга; отъ деревни до обопхъ 
рЬчекъ разстояте 1/2 вер. Весной ути речки разливаются значительно на солеше. 
по полей не залнваютъ Водой нзъ рЬчкн жители но пользуются. Въ долин!, между

Л? 5.
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Лубянамн и Высоким!. есть ключи. Берега у рЬкъ круты— оть 1 арш. до саж. 
Почва нь селешн песчаная, а па холмё глинистая. Подпочва- глина съ прослой
ками песка. Въ пЬкоторыхъ мЬстахъ Bepxnift почвенный слои па 2 арш. состоит!, 
изъ белой глины. Почва задерживает!, влагу, у некоторых!, хозяеш. стоять лужи 
подъ окнами. Водоупорный слой па 0 саж. х'лпна, а подъ отнмъ слоем!, на 2 ар. 
несокъ. Уровень иодпочвеннын воды одинаков!, во всЬхъ колодцахъ, иаклонъ водо- 
унорпаго слоя параллеленъ иеруишому склону, на вершинЬ горы глубина его на
2 с. Подъ холмом!, но СутугЬ находится куотарппкъ, где пасется скоп.; на вер
шине холма къ югу нерелЬсокъ нодгЬка для льна, а къ ю- з. ндетъ казенный 
•itc/i. —березнякъ. ош. тянется на 4 вер. 11а болотI. растетъ одшп. мохъ, а но 
1;раямъ клюква. Местность, гд'Ь стоить деревня, открыта. Б.тшкашшя деревин: д. 
Лубяны * в., къ востоку, д. Мернпово 1 в. къ заввду д. Татарниово- -1  в.
къ г д. Загарье 26 къ СВ., д. Сшнково 3 в. in. с. и на ю- i. д. Ку- 
кулеково Устье-АлексЬевской волости. Жители деревень часто сообщаются между 
собой; скоп, пасется вм’Ьст!.. Деревня лежнтъ на Вятскомъ тракт!., на которомь 
замечается значительное движете, а особенно лее оно было сильно при постройкЬ 
Котлассъ-Вятской ж. д. Селеше пересЬкаетъ дорога, идущая изъ Устье-АлексЬев- 
ской волости на Лальскш трактъ, па которомъ тоже бываетъ значительное дви
жете. Блнжаншш базарь въ г. Устюг!. Ярмарка } с. Троицы въ ШолгЪ вь 
15 вер. (21 ноября' Никольскаго уЬзда, куда '‘бываютъ лень. 14 ноября вь 
У Алекс, волости у Богородицы на р. ЮгЬ. Бздятъ туда для извоза: возять 
товары съ ярма]жн въ Устюг!.. Па эти ярмарки собирается народ!, съ простран
ства ворсп. на 50. Ьздятъ и па Никольскую ярмарку 9 декабря въ г. Лальске. 
Ближайшая школа и церковь Рождества въ 5 вер. Постройки въ деревне распо
ложены саж. 6 7. Общественных г. здашп ностоялыхъ июроиъ н’Ьтъ. Площадей
въ селешн петь. Улица шириной 9 саж., ^Ьстами шире. Она направляется съ 
вое. па зап., улица дЬлаетъ поворот!, кт. г j . Жители и'Ьропснов’Ьдашя нравослав- 
наго главное заште хлебопашество подсобные промыслы извозъ 'дрова и разъ 
товаръ). Ремесленииковъ: 1 валялыцпкь. 5 гончаров!., торговцев!. нЬтъ. Отхожю 
промыслы развиты, уходить около 13 человек!, въ Петербургъ ■ колодочная ма
стерская, песочный Cj.'a. нзвоншки;. Женщины уходяп. 3. ПЬкоторыя изъ ушед- 
ишхъ совершенно пероселилнсь, по большинство изъ нихъ приходптъ обратно 
иногда черезъ 3 года. Огороды въ Лубянахъ не болыше i сЬютъ картофель, ка
пусту- -мало п лукъ). Капуста прежде росла хороню но въ этомъ году плоха. 
1!ъ поляхт. сеюп. рожь, ячмень, шпеннцу, ове<л., горохъ. Безъ лошадныхъ въ 
деревне 7 дворовъ. коровъ пе нмЬютъ 3. Пшцнхъ 3 (одна изъ гЬх!.. котор. ие 
нмеютъ лошадей, а потому нмъ приходится нанимать пахаря, платя рублей но 20 
кроме подати). Падълы „д4сь по 9 дес на душу. Есть у пЬкоторыхъ недоимки. 
Паселеше по зажиточности ниже средняго. 15оду для питья н ипщн берутъ изъ 
колодцев!. Белье моютъ въ Черной речке. Гкотъ ноятъ вь ключе у д. Лубяны 
и въ ручье около этого ключа бучатъ белье. Застоя воды въ селешн петъ, стоки 
съ улицъ идут!. въ Ферную речку. Воды въ колодцахъ хватаетъ. Общнхъ бадей 
неп.. Улицы чистять раз!, въ неделю мусоръ свалнваютъ во дворы н поля, на- 
возъ возятъ въ ноля въ конце 1юня. Отъ жилаго помЬщешя опъ сохраняется па 
1 и 1 у , с. Мусоръ выбрасываюгь во дворы, номой вылнваютъ туда же. Жн- 
лыхъ домовъ 19. не жнлыхъ 1. Все дома одно-отажныя, но два жнлыхъ поме
щен] я есть у 4 домохозяев!, (вторыя комнаты холодпыя), остальныя всЬ вп. одну 
iiaav. Отхол;ихъ нЬстъ нЬтъ. фундамента и» п. шм i ,> . >< * i п ■ ................
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Колодецъ Л” 1.
Помещается сбоку около двора. Отъ жилого помещешя 7 саж. Срубъ i,pi| 

i.ifi, надI. землей 1 1 2 арш.
Почва около колодца песокъ. С отъ отъ колодца и отводящая канава ос 

Утрамбовки около колодца н!;тъ. Покрышки на колодц'!; петь. Иода достается ;i| 
равлемъ. бадьи общей н'Ьтъ. Скотт, у колодца не поятъ, а также около колод 
не моютъ белья и посуды. Окружающая почва содержится срашштельпо чист 
Такъ какъ колодецъ помещается около скотскаго двора, то органически! вещее 
проникать могутъ. Глубина до уровня поды 6 саж., то дна 6 сал;. 2 четв. Кол 
децъ не высыхаетъ. Утром!, воды больше. чЬмъ вочеромч., во все время года од 
паково. Воды въ колодц!; недостаточно, скоро вычерпывается. Набирается вода д 
вольно скоро. I!I. 33 вода колодецъ чистился одинъ разъ. Мусоромъ вода 
загрязняется. Вода прозрачная, вкусная, безъ запаха. Мыло растираоп. илом 
Пакнпн на самовар!; in дм on,. Водой пользуется половина деревин кь Лубяшп 
Вырыть колодец'!, давно, поэтому слоевъ земли не могу п. указать: дно колол 
песчаное

Л» 2.
Помещается между двумя скотскими дворами, отстоитъ отъ пихт, па 1 c.;i 

On. жилого помещены на 5 саж. Срубъ надъ землею 1 арш. Почва око 
колодца песчаная. Скан. он. колодца есть, по малъ. -Земля не утрамбована. И 
крышка есть (служить для запора воды отъ друп«ъ). Вода достается журавле,! 
общей бадьи нйтъ.

Колода для скота у колодца. Посуды и белья около колодца мою- 
Почва около колодца загрязненная, кучи навоза п экеременты. Стокъ он, що 
есть. Органически! вещества могут'!, проникать вт, колодецъ. Вода пт. колодц!’. 
вычерпывается, пользуются ей одинъ домохозяин!,. Колодецъ чистится редко. л 
сорамн не загрязняется. Вода чистая, вкусная, без!, запаха, мы.чнтъ плохо. II 
кипи не даетъ. Водой пользуется одинъ домохозянпъ.

Водоупорный слой— песокъ.
,\; 3.

Помещается поредъ домомт. па 1 сан;еш, он, пзбы крестьянина Сру| 
плохо сложеиъ: надъ землей п. большими промежутками. вышина сруба пц 
землей па 1 1 „ аршина, глубина до воды (i сажень, глубина воды 1 саже! 
Ската он. колодца иКтъ. Почва не утрамбована. Покрышки нетъ. Вода > 
стастся без'ь журавля и ворота. Общей бадьи пЬть, а также и колоды для скс 
н!;тъ. HI,лье и посуду у колодца не моютъ. Почва содержится сравнительно чип 
Ската in. колодецъ отъ дворовъ и улицъ нЬтъ. Всле.дствш плохо уетроепнаго ерм 
оргапич. вещества могун. проникать въ колодецъ. Воды въ колодц!; утром ь болы) 
чём'!, вечером!.. Колодцемт. пользуется ноловнпа деревни. Вода прозрачная, свI 
лая, нисколько затхлая, мылптъ худо, даетъ накипь, колодецъ чнетятъ редко. II 
доунорпый слой— песокъ.

11i-члт:>ч<i гл. ||;|:'.|>1.Ш('1П11 г-на Полипа'л;ап> I’y iм-рпато^.а. 
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