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Санитарное Бюро Вояогодсиаго Губернснаго Земства.

Отчгтъ о деятельности врачебно-наблюдатедьнаго пункта на 
gt. „Чвбеара“ С^вврныхъ жедЪзныхъ дорогъ.

Санит.-эпидем. врача Губ. Земства Е. Н. Смирновой-Семеновой.

2-го сентября 1908 г. на экстренномъ совЬщанш Вологодской Уездной Земской 
Управы съ врачами решено было, въ виду прогрессирующий) развии'я холеры въ 
Петербург!), а следовательно и возможности заноса ея въ пределы Вологодскаго 
уезда, устроить на одной изъ станцш Петербурге - Вологодской железной дороги 
врачебно-наблюдательный пунктъ. Въ этомъ отношении наиболее подходящимъ ме- 
стомъ явилась стапщя «Чебсара», какъ бойкш торгово-промышленный центръ юго- 
западной части уезда, лежащей на линш указанной железной дороги.

Для предупреждеш'я же появления холеры съ водныхъ путей, въ данномъ 
случае по системе каналовъ и Шексне, въ дер. Былино, Братковской волости, 
предположенъ 2-й врачебно-наблюдательный пупктъ, где Уездной Земской Упра
вой было даже отведено помещеше для могущихъ быть холерныхъ больныхъ.

Нашъ отрядъ, имея местожительство на ст. «Чебсара», долженъ быдъ, по 
предложент Управы, обслуживать районъ по лиши Нетербургъ-Вологодской же
лезной дороги отъ ст. «Чебсара» до Вологды съ близъ лежащими селешями. 
2-й врачебно - наблюдательный пунктъ въ дер. Былино просуществовалъ не болЬе 
2-хъ недель и долженъ былъ закрыться за отсутств^емъ врача.

На станцш же «Чебсара» Уездной Земской Управой было также снято по
мещеше для времеонаго амбулаторнаго npieMa больныхъ, а затЬмъ окрестное на- 
селеше было извещено черезъ волостное правлеше объ открыт!и вышеуказаннаго 
врачебно-наблюдательнаго пункта. Подобное же оповещеше было сделано и со 
стороны железно-дорожной администрации путемъ вывешивашя на железно-дорож- 
ныхъ станщяхъ объявлений о прибыли отряда.

Врачебно-наблюдательный пунктъ функшонировалъ 51 день: съ 10 сентября 
по 31 октября 1908 года.

Съ открыт!емъ пункта нами были намечены следуюнпя задачи: 1) санитар
ное обследоваше местъ наиболыпаго скоплешя проезжихъ рабочихъ (чайныхъ, 
пивныхъ, постоялыхъ дворовъ) какъ на ст. «Чебсара», такъ и на последующих!»
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остановкахъ вплоть до Вологды. Въ районъ обследовашя должны были войти и 
близъ лежащая по лиши железной дороги селешя въ рад^сЬ 2 — 5 верстъ; 
2) Установлеше более или менее иравильеаго наблюдешя за прибывающими по
ездами, главнымъ образомъ, изъ Петербурга, въ виду возможности проезда холер- 
ныхъ больныхъ; 3) для более же лучшаго ознакомлешя съ населешемъ осо
бенно же близъ лежащихъ къ лиши селенш, решено было вести ежедневный 
амбулаторный пр)емъ больныхъ.

От. «Чебсара», расположенная въ 63 верстахъ отъ Вологды и въ 12 вер- 
стахъ отъ Угольскаго врачебнаго пункта, какъ уже сказано выше, одна изъ наи
более оживленныхъ пунктовъ по лиши Петербурго-Вологодской железной дороги.

Здесь собирается наибольшее количество крестьянъ, отправляющихся на за
работки въ Петербургъ и возвращающихся оттуда къ началу летнихъ полевыхъ 
работъ. Происходить отправка въ столицы масла, дичи и льна съ обширнаго Дом- 
шинскаго района. И наконецъ, сюда же приходятъ окрестные крестьяне для все- 
возможныхъ закупокъ у местныхъ торговцевъ. Коренное же населеше «Чебсары» 
составляютъ, главнымъ образомъ, железнодорожные служапце и paöoaie, да не
сколько семействъ (20) крестьянъ, выселившихся изъ соседнихъ деревень на стан- 
щю съ целью торговли и заработка на лиши железной дороги.

Местность, на которой расположена «Чебсара»— низменная, болотистая. Почва 
глинистая и настолько пропитанная водой, что не просыхаетъ даже и въ летнее 
время. Вблизи (2— 3 версты) протекаетъ речка «Чебсара», откуда и назваше 
станцш. Кроме р. Чебсары, имеется еще 2— 3 ручья, нересыхаюнце лЬтомъ. Ко
лодцы, хотя и устроены у некоторыхъ домовъ, но населеше пользуется этой во
дой, въ виду ея темной болотистой окраски и особаго привкуса, только для стирки 
белья, скота и другихъ хозяйственныхъ целей. Для питья же предпочитаютъ брать 
воду изъ мЬстнаго железнодорожиаго водопровода.

Изъ торговыхъ заведешй въ «ЧебсарЬ» имеются: 4 мелочныхъ лавки, 1 пив
ная и 3 такъ назыв. «чайныя» съ постоялыми дворами.

Санитарное состоите мелочныхъ лавокъ, конечно, представляетъ желать луч
шаго, но, въ общемъ, его можно назвать удовлетворительными

Что же касается «чайныхъ» и пивной, осмотренныхъ нами, то везде, прежде 
всего, бросается въ глаза отсутотйе какихъ-бы то ни было приспособлен!?! для 
удалешя нечистотъ. Все отбросы и помои выливаются сейчасъ же около здашя 
съ крыльца, благодаря чему подойти къ помещенш, особенно въ осеннее время, 
затруднительно. Сами помещешя, по своимъ размерамъ, большею частью далеко 
не соответствуют количеству посетителей даже въ обычное будничное время 
(20— 30 чел.), а темъ более въ праздники и дни наиболыпаго скоплешя рабо- 
чихъ. Внутреннее убранство чайныхъ незатейливое: деревянные, некрашенные 
столы, почти всегда залитые и покрытые остатками пищи; для сиденья скамейки, 
да несколько паръ стульевъ-табуретокъ. Имеюпцеся при чайныхъ кубы для ки
пятка, разыеромъ отъ 2— 12 ведеръ, чистятся очень редко, причемъ въ пеболь- 
ппе кубы вода доливается несколько разъ, въ зависимости отъ числа посетителей 
и, повидимому, не всегда доводится до кипешя. Отхож1е места, хотя и суще
ствуют во всехъ чайныхъ, но самаго примитивнаго устройства и содержатся въ 
крайне антисанитарномъ состояши. На ночь почти каждая чайная превращается 
въ своего рода ночлежку, где ежедневно ночуетъ отъ 10— 20 человекъ и более, 
въ зависимости отъ времени года. Наибольшш наплывъ дневныхъ посетителей и
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яочлежниковъ наблюдается осепью и весной, когда рабоч1е отправляются на зара
ботки въ столицы и возвращаются оттуда.

Кроме торговыхъ заведешй, на ст. «Чебсара» нами было осмотрены таш’я же 
кчреждетя и на слЪдующихъ къ Вологде стапщяхъ: «Кип'Ълово» (2 чайныя) и 
«Дикая» (2 чайныя). Общш типъ этихъ чайныхъ приблизительно одинъ и тотъ же. 
Заслуживаетъ лишь быть отмеченной «чайная» при стапцш «Кипелово», изве
стная больше подъ назвашемъ «Золотой Якорь». Эго ничто иное, какъ землянка, 
урытая соломой, размерами 6 X 3 X 2  метр., где помещаются и сами хозяева съ 
5-ю человеками ребятъ. Говорить объ устройстве отхожаго места, помойной ямы 
или другихъ приспособлений для удалет'я отбросовъ здесь уже не приходится. 
А между темъ, ежедневное число посетителей этой чайной,— главпымъ образомъ, 
рабоч!е изъ крестьянъ Сычевской волости,— въ летнее время, даже и въ буднич
ные дни доходитъ до 30 человекъ. Здесь же следуетъ упомянуть и о томъ об
стоятельстве, что изъ этой, такъ назыв. «чайной», въ начале февраля месяца те- 
кущаго года была занесена въ Сычевскую волость и соседшя съ ней натуральная 
оспа въ то время, когда въ чайной были больны трое детей хозяина.

При осмотре торгово-промышленпыхъ заведешй на ст. «Чебсара», «Кипе- 
лово» и «Дикая» было обращено внимате также и на санитарное состояте по- 
мещепш железно - дорожпыхъ вокзаловъ, где происходитъ ежедневное скоплеше 
народа въ ожиданш прибьтя поездовъ, особенно па ст. «Чебсара». Во всехъ 
помегцетяхъ вокзаловъ текущей осенью производился ремонтъ, такъ что ожи- 
дающимъ пасеажирамъ волей-неволей приходилось испытывать неудобства. При 
первомъ нагаемъ посещенш вокзаловъ кипяченая вода везде отсутствовала. Для 
питья вода бралась или прямо изъ водопроводпаго крана, или же изъ особой де
ревянной кадки, выставленной на воле. Но за то, повсюду па видныхъ местахъ 
вокзаловъ были вывешены правила о томъ, какъ уберечь себя отъ холеры и спо
собы производства дезинфекцш. На ст. же «Чебсара» кроме того, передъ водопро- 
водпымъ краномъ красовалась вывеска: «Не пейте сырой воды» и рядомъ былъ 
поставленъ какой то глиняный сосудъ, содержаний не более 3 — 5 стакаповъ ки
пяченой воды. Впрочемъ, кипяченая вода въ особо устроенныхъ для этой цели 
металлическихъ сосудахъ появилась почти одновременно на всехъ станщяхъ въ 
первыхъ числахъ октября, ко времени проезда г. Министра Путей Сообщешя. 
Тогда же были устроены и особыя помещетя — кубы съ навесами для безплат- 
наго пользоватя пассажировъ кипяткомъ. Содержаше отхожихъ местъ при стан- 
щяхъ можно пазвать удовлетворительпымъ.

Какъ на особенность ст. «Чебсары», въ смысле ея населенности, придется 
указать также и на то обстоятельство, что въ 10— 12 верстахъ отъ станцш на
ходится рабочш поселокъ «Карьеръ», имеющш тесное соприкосновете съ «Чеб- 
сарой» по различнаго рода желе.зно-дорожнымъ работамъ. ЗдЬсь въ течете весны 
и лета вплоть до заморозковъ живетъ 100 — 150 чел. такъ пазываемыхъ железно- 
дорожныхъ ремонтныхъ рабочихъ изъ местнаго и отчасти пришлаго изъ другихъ 
губертй населетя (Новгородской, Ярославской и Олонецкой).

При посещенш поселка въ числе рабочихъ находились также 30 чел. аре- 
стантовъ, привезенныхъ изъ Вологды для железно-дорожпыхъ работъ.

Все эти люди обитаютъ въ казарме-земляпке размеромъ 4 м. X 5 м. Х  2 7 4м., 
съ парами для спанья, где имъ предоставлепы «безплатныя квартиры» отъ казны. 
Казарма разделена перегородкой на 2 половины и въ одной изъ пихъ поме
щаются, какъ бы изолированными арестанты вместе съ надзирателями. Единствен-
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вый колодецъ въ поселкЬ, откуда берется вода для питья находится въ нвзинЬ и 
имЬетъ воду красповатаго оттЬнка, но беаъ запаха. Почва въ окружности колодца 
обильно загрязняется протекающимъ почти рядомъ съ нимъ по склону пебольшимъ 
ручьемъ, куда сваливаются всЬ отбросы и даже экскременты людей, такъ какъ въ 
поселк'Ь нЬтъ ни отхожихъ мЬстъ, ни помойныхъ ямъ. Въ этомъ же ручьЬ моется 
и б Ьлье. Бани нЬтъ, такъ что рабоч!е за все время пребывашя ихъ здЬсь, въ 
Teneaie -6 — 7 мЬсяцевъ, почти не моются. Нища приготовляется самими же рабо
чими, причемъ съЬстиые припасы прюбрЬтаются или на ст. «Чебсара», или же 
покупаются па мЬстЬ, для чего торговцами «Чебсары» устроены своего рода 
«отдЬлешя» въ поселкЬ.

Поселокъ «Карьеръ» никогда не посЬщается и не посЬщался желЬзно-дорож- 
нымъ медицппскимъ персоналомъ,

Какъ уже сказано выше, въ районъ нашего санитарнаго обслЬдовашя вошли 
и близъ лежапця къ лиши желЬзной дороги селешя въ рад1усЬ 2— 5 вер., при
чемъ главное внимарпе было обращено на состояше водоснабжешя въ этихъ де- 
ревняхъ. Такихъ селешй обслЬдовано 8, изъ нихъ: Минейка, Молодки и Кара- 
митка—Братковской вол., д. Даниловская— Нестеровской вол., Гуриха—Сычевской 
и 3 селешя Несвойской вол.: Росолово, Княжево и Третниково.

Результаты изслЬдовашя таковы (см. таблицу на стр. 5).
Какъ видно нзъ прилагаемыхъ данныхъ, изъ 8-ми изслЬдованныхъ селешй 

водоснабжеше въ 3-хъ деревняхъ (Молодки, Карамитка и Росолово) можетъ быть 
признано неудовлетворительнымъ. Такъ, вь д. Молодки въ 5— 7 колодцахъ стокъ 
со дворовъ и улицы направляется прямо къ колодцамъ, въ виду чего вода въ 
нихъ плохого качества, мутная и съ довольно рЬзкимъ навознымъ запахомъ. 
А между тЬмъ, населеше этой деревни, за отсутешемъ близко расположениихъ 
естественных!, водоемовъ, пользуется иочти исключительно колодезной водой. 
Въ деревняхъ Карамитка и Росолово за недостаткомъ въ колодцахъ питьевой воды 
приходится пользоваться также и рЬчной изъ рЬчекъ Чебсара и Поченга, особенно 
въ зимнее время, когда вода въ колодцахъ вымерзаетъ. И въ этихъ же рЬчкахъ 
безъ всякаго разбора моется бЬлье выше и ниже селешй.

Въ остальных!, деревняхъ водоснабжеше удовлетворительное. (Подробное они- 
саше состояшя водоснабжешя и санитарнаго осмотра торговыхъ заведешй въ спе- 
щальныхъ карточкахъ).

За время пребывашя отряда на ст. «Чебсара» нами былъ установленъ еже
дневный амбулаторный npieMi. больныхъ. Амбулатория функщонировала съ 16 сен
тября около мЬсяца, а затЬмъ ее пришлось почти прекратить за отсутств1емъ 
медикаментов!, и перевязочныхъ средствъ, такъ какъ выписывать новые, въ виду 
получешя извЬщешя изъ Губернской Управы объ откомандированш отряда, не 
представлялось возможнымъ. Въ началЬ амбулаторный пр!емъ быль небольшой, по 
3 — 5 челов. въ день и, главнымъ образомъ, жители ст. «Чебсары», но затЬмъ, 
въ нослЬдше дни число больныхъ доходило до 20 — 25 человЬкъ, не смотря на 
осеннюю распутицу, когда вообще уменьшаются далее амбулаторш ностоянныхъ 
врачебныхъ иунктовъ.

Всего болышхъ принято 347 чел.
Изъ нихъ по первому разу — 159 чел.
Повторных!.— 188 чел.
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Первоприходшвде больные по роду болЪзней распределялись такъ: 

Инфекшонныя заболевашя:
Инфлюэнца 
Сифилисъ .

4 чел.
4 » (3 чел. Lues condylomatos.)

Разстройство питашя 
Повреждешя . . .

Tuberculosis pulin. . . .
Бол. органовъ пищевар.

» кровепосн. системы
» органовъ дыхашя .
» костно- мыш. сист.
» нервной системы .
» кожи и подк. клФт.
» г л а зп ы я .................

» женск. полов, орг 
Роды .........................

» ушпыя

2 >» 
33 »

4 »20 »

5 » 
5 »

25 » 
10 » 

7 » 
7 » 
2 » 
4 » 

27 »
Всего 159 чел.

Изъ нихъ жителей Чебсары 52 чел.
Окрестныхъ селешй— 107.
Предохранительныхъ противохолерпыхъ прививокъ делать не пришлось, такъ 

какъ на все наши нредложешя но этому поводу получался категорический отказъ, 
даже и со стороны местной железно-дорожной интеллигепцш.

Кроме амбулаторнаго npieMa приходящихъ больныхъ, я считала необходимой 
организащю наблюдешя за приходящими на ст. «Чебсара» поездами, главнымъ 
образомъ, изъ Петербурга, въ виду возможности проезда подозрительныхъ по хо
л е р е  больныхъ. Но холерныхъ больныхъ встретить не пришлось, такъ какъ въ 
двухъ случаяхъ заболевашя холерой уже выехавшихъ изъ Петербурга рабочихъ, 
они были сняты съ поезда на ст. Тихвинъ и Череповецъ.

Заканчивая отчетъ о деятельности врачебно-наблюдательнаго отряда, я счи
таю необходимыми высказать следующее. Въ виду того, что въ Петербурге и по 
настоящее время не замечается совершенно прекращешя холерныхъ заболЬвашй, 
а наоборотъ, временами отмечается даже какъ бы усилеше ихъ, вполне возможно 
предполагать съ наступлешемъ весны новой, усиленной вспышки холеры, а сле
довательно. и возможности заноса ея въ пределы Вологодскаго уезда и тогда, 
разумеется, снова явится необходимость въ устройстве врачебно-наблюдательнаго 
пункта на одной изъ станцш по лиши Петербурго-Вологодской железной дороги. 
А загемъ, со стороны же лЬз н о-до рож ной медицинской организацш следовало бы 
установить болЬе правильный падзоръ за сапитарпьшъ соетояшемъ станщй и мести 
скоплетя желе.знодорожныхъ рабочихъ, въ роде описаннаго поселка «Карьеръ».
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О борьба (гъ эпидеш ей натуральной оспы въ Ведерковекой водоети
К ад н и к о век аго  у Ь зд а .

Временной эпидемической фельдшерицы Ю. И. Максимивичъ.

По преднисашю Вологодскаго Санитарнаго Бюро 12 марта сего года я от
правилась въ Шипяковскш медицпнс-ий участокъ, Грязовецкаго уЬзда, для борьбы 
съ эпидем1ей натуральной оспы. У бывшаго участковаго врача с. Невскаго узнала, 
что въ нЬкоторыхъ деревняхъ находятся больные натуральной оспой, которая рас
пространилась на значительное разстояте, хотя больныхъ пока еще немного, но 
необходимо прививать оспу во всемъ участке, что уже начато было мЬстнымъ 
медицинскимъ персоналомъ. Между прочимъ г. Невскш указалъ мне на Ведерков- 
скую волость, и особеппо на ея северо-восточную часть, расположенную за рр. 
Лежей и Великой, значительно отдаленную отъ Шипяковской земской больницы, 
где надо было ввиду наступающей весенней распутицы привить оспу немедленно.

ИргЬхавъ въ Ведерковскую волость, я нашла въ 5 деревняхъ заболЬватя нату
ральной оспой, что меня и заставило поселиться въ деревнЬ ВедерковЬ и начать 
массовыя прививки предохранительной оспы сначала въ пораженныхъ эпидем1ей, 
а впослЬдствш и въ отдаленныхъ деревняхъ Ведерковекой и соседней Огарковской 
волостяхъ, куда впослЬдствш осиа была занесена. Больныхъ въ 6 деревняхъ съ 
14 марта по 4 мая я нашла 33 человека— изъ нихъ 5 со смертнымъ исходомъ 
изъ непривитыхъ, остальные все выздоровели. По возрасту забол’Ьватя распреде
ляются такъ: до одного года— 4 человека, съ 1 года до 5 лЬтъ— 9; съ 5 лЬтъ 
до 15 лЬтъ— 10; съ 15 лЬтъ— 8.

Изъ непривитыхъ заболЬло 17 ч.; изъ привитыхъ безрезультатныхъ 8-
привиты хъ— 8 человЬкъ.

Изъ непривитыхъ 2 человека умерли, такъ называемой черной оспой, такъ 
какъ по разсказамъ родныхъ по всему тЬлу особенно на лице у нихъ были кро- 
вавыя пятна, которыя впослЬдствш темнели. Всего было мною посещено 40 де
ревень, нЬкоторыя изъ нихъ по требовашю населешя по нЬскольку разъ. При- 
вивокъ сделано нервичныхъ 315; повторныхъ 898.

Кроме оспопрививашя, ввиду полнаго недостатка медицинскаго персонала въ 
Шипяковскомъ участке, ко мнЬ населеше обращалосъ за совЬтомъ при заболЬва- 
шяхъ, не относящихся къ эпидемш оспы и въ среднемъ человЬкъ 10 въ день при
нимала у себя амбулаторно; сделала квартирныхъ посЬщешй, не относящихся къ 
эпидемш оспы, 20.

Медикаментами пользовалась изъ Шипяковской и Грязовецкой земскихъ боль- 
ницъ. Подворнаго обхода съ цЬлью узнать число привитыхъ вообще я не дЬлала, 
такъ какъ оспопрививаше находилось въ рукахъ проживающаго прежде долгое
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время въ дер. Ведерков$ фельдшера и у всЪхъ почти взрослыхъ я находила сл"Ь- 
ды привитой оспы или они уже были «шадровиты» (местное пазвате слЬдовъ 
натуральной оспы). Что касается того, что много оказалось бодьныхъ не привп- 
тыхъ, то это вина родителей, которые относятся или съ религюзными предраз- 
судками или съ халатностью къ оспопрививашю. МггЬ пришлось встретиться лич
но съ этимъ и убедиться, какъ трудно ввиду непросвещенности населешя вести 
борьбу съ какой бы то ни было болезнью. Для примера возьму следующей слу
чай. Я узнала случайно, что въ деревне Бушуихе находятся больные натураль
ной оспой, я сейчасъ отправилась туда. ПргЪхавъ въ деревню, стала спрашивать 
нЬтъ ли больныхъ оспой, на что мне отвечали, что «не слыхать», а въ «корихЬ» 
то вотъ та лежитъ.

Войдя въ избу, я застала ужасную картину: на полу, на скамьяхъ лежатъ 4 
человека больныхъ сливной оспой, у двоихъ ни глазъ, ни рта не видно. На вои- 
росъ, почему они не прпвпты мне ответилъ отенъ, что противъ Бога идти нельзя 
и что разъ Богъ наказалъ, то, следовательно, нечего сопротивляться, что касается 
оспопрививашя, то онъ считаетъ это грехомъ, не позволилъ прививать детямъ осны. 
Второй случай, изъ котораго видно какъ населеше темно, было заболевагпе реоен- 
ка ангиной. Когда я, осмотре.въ ребенка, велела матери зайти ко мне за смазыва- 
темъ горла, то она спросила меня, правда-ли что это жаба. Я объяснила ей. что 
это называется ангина или жаба и что это не опасно. После этого она мне за
явила, что не будетъ трогать «жабы», такъ какъ она можетъ бросаться въ глаза 
и ребенокъ остался безъ медицинскаго пособг'я, такъ какъ мои уговаривашя не 
действовали. Такихъ примеровъ можно привести массу, по я беру только харак
терные для здегапяго населегпя. Упомяну вкратце о привычке лечиться здесь печ
кой. Какъ только кто забодеетъ, то сейчасъ его сажаютъ въ печь, поливаютъ во
дой и парятъ, после чего по средине избы его полощутъ водой, а такъ какъ въ 
пзбахъ, плохо построегшьтхъ очень холодно, то состоите больного значительно 
ухудшается после каждой печки. Съ этой печкою мне пришлось въ одной семье 
целый месяцъ воевать, такъ какъ больную тяжелой формой инфлюэнцы каждый 
день сажали въ печку, после чего я ее находила въ ужасиомъ состоя Hin. Самое 
неотрадное впечатаете мною вынесено изъ пос.ещенш деревень за рекой Лежей. 
а особенно за р. Великой. Здесь грубость, предразсудки и недовЬр1е къ оспопри
вивашю доходили до крайнихъ пределовъ Населеше прямо заявляло мне, что оспа 
выдумана для того, чтобы побольше денегъ зарабатывать. Когда же я указывала 
имъ, что некоторые больные оспой и были ею сильно изуродованы, то встречала 
ответь, что такъ Богъ яослалъ. Въ большинстве случаевъ изъ взрослыхъ прививали 
только женщины, такъ какъ мужчины совс4мъ отказались отъ нривпвокъ. Отсюда 
мною вынесено впечатаете, что если туда заберется заразная болезнь, то борьба 
съ ней будетъ очень тяжелая, во-первыхъ, вследствг’е грубости населешя, недо- 
Bepia его къ медицинскому персоналу, и также вследслчпо расположения этихъ 
деревень въ низменной и болотистой местности, куда проехать иногда— прямо нЬтъ



возможности, разве верхомъ. Прнтомъ грязь и тараканы, которыми избы перепол
нены, будутъ только способствовать распространена заразы. Въ другихъ же дерев- 
няхъ, не относящихся къ упомянутой местности, прививали бол Тае охотно, особен
но тамг, гдЬ вблизи находились больные оспой, но далеко не Bef,; прививали въ боль
шинстве случаевт., какъ уже было сказано мною, женщины и дети. Скажу еще 
только, что болезнь, главными образомъ, распространялась среди родственниковъ 
или любопытпыхъ, которые нриходили навещать или «парить» въ печке боль- 
ныхъ оспой. Коснусь еще вопроса относительно постановки оспопрививашя въ 
Грязовецкомъ уезде. Mut было выдано уездной больницей 25 баночекъ детрита на 
36— 40 привпвокъ каждая и столько же Шипяковской больницей. Этимъ детритомъ 
я пользовалась въ продолжоше почти двухъ мЬсяцовъ. Что касается удачпости 
оспопрививашя, то далеко не всЬ прививки были удачны, напротивъ, были мас- 
совыя неудачи, что я могу только недоброкачественностью детрита объяснить, такъ 
какъ npievibi всегда были одинаковы. НапримЬръ, ироЬзжая черезъ привитую дерев
ню, я узнала, что только у нЬсколькихъ челов’Ькъ привилась, во второй же со
седней деревне, привитой въ одинъ-же день, привилась оспа почти у всЬхъ, что 
я личпо наблюдала. Это меня навело на ммоль, что среди выдапнаго мне детрита 
поиадаются недоброкачествепныя баночки. Чтобы провЬрить, я привила у троихъ 
въ своей деревне па об'Ьнхъ рукахъ, на левой изъ одной баночки, которую я по
дозревала въ недоброкачественности, на правой изъ другой баночки; въ резуль
тате получилось, что у двоихъ па правой руке нравилась прекрасно оспа, па ле
вой же пи у кого не привилась. Мое наблюдшие я высказала испил, должность 
председателя Грязовецкой Управы, который подтвсрднлъ, что детрптъ упихъ недобро
качественный, что такая неудачи встречаются и въ Грязовецкой больнице. Такая 
постановка оспопрививашя, по моему, очень нодрываетъ aoiitpie населения къ оспо- 
прививашю и не достигаетъ цели, такъ какъ нельзя быть увЬрепнымъ. что при
виваемый детрптъ доброкачественный, а ввиду того, что на проверку 40 деревень 
пришлось бы потратить массу времени, я не проверяла. Деревни лее пораженные 
оспой, были мною повторно объе.хапы, и всЬмъ жслающимъ была опять привита оспа.

Въ приложенной ниже таблиц!; указано число прпвитыхъ первично и вто
рично, число больныхъ и умершихъ.

9

10. И. Максимовичъ.

8 мая 1908 г.
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В едер к ово ......................................... 49 2 4 7 11 67 — — — — —

С ы р ы щ е в о ......................................... 24 114 1 13 — — — — —
К а ш и н о .............................................. 3 0 157 — 7 9 2 3 4 —
Б Е Т Ь .................................................... 16 111 5 7 — ■— — — —
Л и п ови к ъ  А р сен ь ев ъ  . . . 74 3 4 2 18 15 2 — 1 1 —
С ы ч е в о .............................................. 4 0 2 3 9 7 27 — — — — —
Б о г о с л о в о ................................... ..... 37 172 9 31 — — — — —

С осунка .............................................. 4 3 0 1 5 — — — — —
Д о р ъ .................................................... 21 1 1 8 15 13 — — — — —
И в н я к ъ .............................................. 23 1 2 9 — 1 — — — — —
С уворово .............................................. 12 62 8 1 _ _ — — — —
Е в сю к ов о  ......................................... 4 3 1 6 9 5 4 8 — - — — — —
М у р а в ь е в о ......................................... 4 4 0 4 4 — — — — —
С лободка .............................................. 13 7 0 1 37 — — — — —
О б ер и х а  .............................................. 17 88 3 3 — — — — —

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

Огарновская волость.

Ф и л я е в о .............................................. 9 — 9 10 — — — — —
П ол уш к и н о  ................................... 3 0 — 9 23 — — — — —
С ы р ы щ е в о ......................................... 16 1 0 0 6 14 — — — — —
Д и к ар ев о  ......................................... 52 2 3 0 15 5 0 — — — — —
Б у ш у и х а  ......................................... 6 0 2 9 5 22 32 4 — — 4 —
К о са р о в о  ......................................... 4 9 2 5 0 6 8 — — — —
П о д б е р е з к о в о ................................... 9 6 0 — 9 — — — — —
Б ел я ев о  .............................................. 5 — 1 1 — — — — —
Д о р ъ .................................................... 46 2 2 5 15 13 — — — — —
К р у т е д ъ  .............................................. 58 271 12 2 8 — — — — —
В я зо в  к а .........................................•• 5 35 3 19 — — — — —
Б ер ен д еев о  ........................................ 5 32 3 3 — — — —

И т о г о ............................. 3 3 4 1 4 9 8 101 2 0 9 4 — 4 —
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Gtßepb К адн и тск аго У^зда.
Медико-топографичвскш очеркъ шести волостей.

( Санитарно-шидемическаю врача Губ. Земства Е . П. Попова).

Северная часть Кадниковскаго у. въ санитарномъ отношены представляетъ 
иначительеый интересъ; особенности местной жизни въ зависимости отъ низкой 
культурности м'Ьстнаго населешя, прогрессирующее обЬднеше его, громадная смерт
ность и т. д., вообще дйлып рядъ неблагопргятныхъ услов!й, вредно отражающихся 
на состояны общаго здоровья, заставляетъ более или менЬе обстоятельно разо
браться въ этихъ услов1яхъ, осветить ихъ съ точки зрЬшя санитарной и постараться 
найти наиболее важные причины и факты, способствующее развитш заболеваемости 
какъ общими, такъ и заразными болезнями. Изъ последнихъ, въ особенности, 
заставила обратить на себя внимаше брюшнотифозная эпидемия, свившая здесь 
довольно прочное гнездо за последше три-четыре года, то совершенно замиравшая, 
то вспыхивавшая съ прежней силой.

Последняя вспышка этой эпидемш началась въ конце августа прошлаго 
(1907) года и скоро охватила районъ пяти сЬверныхъ волостей уезда. Для борьбы 
съ ней Кадниковской УЬздной Управой былъ вызванъ губернскш отрядъ, оостоявппй 
изъ меня и санитарно-эпидем. фельдшера И. И. Пыстина.

I .

Нашъ обзоръ охватываетъ шесть волостей Кадниковскаго уезда: Вотчинскую, 
Давыдовскую, Зубовскую, Кремлевскую, 'Гроицко-Енальскую и Ухтомскую. Оне 
составляютъ самую северную часть уезда, вдающуюся неправильнымъ треугольни- 
комъ на границе трехъ губершй: Вологодской, Олонецкой и Новгородской. На 
западе описываемая местность граничить съ Кнрилловскимъ у. Новгород, губ., 
на северо-западЬ и северо-востоке р. Коноша отделяетъ ее отъ Каргопольскаго у. 
Олонецкой губ. и на западе граничить съ Вельскиыъ у. своей губершй.

Взаимное расположите описываемыхъ волостей таково: Кремлевская волость, 
самая северная изъ нихъ, протянулась широкой полосой въ юго-восточномъ на
правлены отъ границъ Олонецкой губершй до самаго Вельскаго уезда; на юго- 
западе она примыкаегь, главными образомъ, къ Давыдовской и Троицко-Енальской 
волостямъ, а на юго-востоке— къ Вотчинской. На западе съ Троицко-Енальской 
волостью, занимающей центральное положеше, граничатъ Давыдовская и Зубов
ская в.в., на юге— Ухтомская и на востоке— Вотчинская. По занимаемой терри- 
торы самой обширной является Кремлевская вол.— 931 кв. в., за ней атЬдуетъ 
Троицко-Енальская— 832 кв. в., Давыдовская— 547 кв. в., Зубовская— 289 кв. в., 
Вотчинская— 248 кв. в. и, наконецъ, Ухтомская— 203 кв. в. Въ общемъ шесть



волостей сЬвернаго района занимаютъ, по нриблизительпымъ вычислешямъ, 3050 кв. в., 
т. е. у  часть всего уЪзда (ио измеретю СтрЬльбицкаго 1 5249,5 кв. в.*).

Въ климатическомъ отношеш'и данная местность, какъ и вся Вологодская 
губ., отличается особенностями континентальнаго климата, хотя здесь уже сказы
вается влЁяше Балтшскаго и Белаго морей, а также, невидимому, теплаго 
Гольфстрема, доходящаго въ восточномъ направлеши почти до Кольской губы, 
въ чемъ можно убедиться при разсмотрЬши карты изотермъ Европейской Россли. 
Годовыя изотермы (-|-2 и-)-3), между которыми расположенъ ейверъ Кадниковскаго 
уезда, на западе проходятъ черезъ Николайштадтъ, въ Фипляндш, и по мере при- 
ближенЁя къ Уралу спускаются южнее Перми, захватывают Уфимскую губ., не- 
mhoi'O не доходя до КазаЕЕИ, т. е. опускаясь Eia востоке южн'Ье данной местности 
на 4 градуса. Еще более заметно влЁянЁе указаниыхъ причинъ на изотермахъ 
зимняго месяца— января. Кривыя этихъ изотермъ (— 14 и— 13) спускаются на 
востокъ даже почти на 10 градусовъ, доходя до самаго Уральска. Съ другой сто
роны, изотермы шля (—(-16 и—)—18) на западе пересЬкають Ковенскую губершю, 
на которую Балтийское море несомненно оказываетъ свое влЁяше, а на востоке 
поднимаются до бассейна р. Вычегды. На ocnoBaiiiEi этихъ сопоставлеЕпй можно 
заключить, что относительная близость морей, а также, быть можетъ, Прюзерной 
области на севере Кадниковскаго уЬзда шЬсколько смягчаетъ ту громадную разницу 
между суровой зимой и жаркимъ лЪтомъ, какая наблюдается въ восточныхъ гу- 
бернЁяхъ Европейсжой Россли и въ особенности за Уральскимъ хребтомъ, въ Си
бири. Действительно, въ то время, какъ разница между изотермами января и 
Ёюля въ Уральской области достигаетъ 35 — 6 град., въ описыв,чемой местности, 
несмотря на ея более северную широту, разница эта не превышаетъ 30 — 31 град.

Близость БалтшскаЕ'о моря влЁяетъ также на количество осадковъ, выпадаю- 
щихъ здесь за годъ (450— 500 милл.). Такое обилЁе атмосферныхъ осадковъ въ 
свою очередь не можетъ не оказывать умеряющаго д Ь й с т в ё я  на погоду данной 
местности, смягчая резше контрасты чисто континентальнаго климата. Въ связи 
съ количествомъ осадковъ наблюдается здесь также и большая облачность во все 
времена года, въ особенности зимой и осенью, облачность, доходящая за годъ до 7. 
Мы едва ли нреувеличимъ, если скажемъ, что здешнее населеше 3/  года не ви- 
дитъ «солнца краснап)».

Особенности здешняго климата съ преобладапЁемъ западныхъ и юго-западныхъ 
ветровъ, ириносящихъ съ собой массу атмосферной влаги и усиливаюЕЦихъ облач
ность, сами ио себе должны оказывать некоторое влЁяше на психику местнаго 
населешя, и поскольку при этомъ угнетается нервная система, постольку это в л ё я - 

ше можетъ служить однимъ изъ моментовъ, предрасполагающихъ ко всякаго рода 
нервнымъ и психическимъ зaбoлeвaнiямъ. Хотя значеше климата наряду съ дру
гими важными причинами заболеваемости учитывать довольно трудно, однако, 
климатическЁя условЁя всегда необходимо принимать во внимаше, такъ какъ въ 
некоторыхъ отношешяхъ атмосфера связана съ жизнью и благополучЁемъ чело
века более неразрывно, чемъ сама земля, на которой онъ живетъ и продуктами 
которой онъ поддерживаетъ свое существованЁе.

Рельефъ описываемой местности отличается настолько значительнымъ разно- 
образЁемъ, что его нельзя прЁурочить къ одному определенному типу: холмы 
сменяются плоскими возвышенностями и болотистыми низинами и т. д. Грубое,

*) Истирпчт.ш очеркъ деятельности Кадниковскаго Земства. Воле гда, 1900 г,



но приблизительно верное представлеше о рельефе даютъ профили пролегающихъ 
здесь дорогъ. Если проследить профиль дороги отъ ст. «Вожега» до поч. Ильинско- 
Глубоковскаго (Кремлевской вол.), то онъ выразится следующимъ образомъ: отъ же
лезнодорожной стан щи до села Троицко-Енальскаго идетъ слабо выраженная вол
нистость, понижающаяся постепенно по мере приближенья къ нему; отъ этого 
села местность снова постепенно повышается, выражая также нерезкую вол
нистость на протяжеш'и ] 0 иерстъ, где, за деревней Улитипской, возвышенность 
достигаетъ наибольшей высоты, отъ которой снова идетъ мало-заметное понижете 
почти до деревни Тюриковской и Туровой, которыя расположены на невысокомъ, 
отлогомъ холме, отъ котораго снова идетъ спокойный незаметный уклонъ, не
сколько повышающийся у дер. Паунинской, отъ которой идетъ равнина до самаго 
погоста Ильинскаго, расположениаго на лТвомъ, невысокомъ берегу р. Вотчецы. 
Отъ этого погоста, если ехать на западъ, дорога идетъ однообразной низменностью, 
повышающейся только изредка на месте встречающихся по пути деревень, и та
кой профиль тянется до самой ст. «Коноша».

Если же ехать отъ этой станцш на югъ до Зубовско-Явеньгскаго волостного 
правлешя, то до дер. Дуловской (Давыдовской вол.) низменная местность слегка 
повышается, затемъ профиль все время до указаннаго пункта, достигающаго наи
большей высоты, представляется въ виде волнистой лиши. Местные холмы пред- 
ставляютъ незначительные после.дте отроги У рало-Валдайской возвышенности, 
наибольшая высота которыхъ не превышаетъ 40 саженей надъ уровнемъ моря. 
Ряды холмовъ тянутся въ различныхъ направлешяхъ, и контуры ихъ значительно 
сглажепы, благодаря денудащоннымъ процессамъ. Вся же местность представляетъ со
бой слабо выраженную котловину, открытую на юго-востокъ и съ остальныхъ сторонъ 
ограниченную мало заметной водораздельной литей, общая длина которой не превы
шаетъ 140— 150 верстъ и которая дугообразной литей пересекаетъ Кремлевскую, 
Давыдовскую, Зубовскую, отчасти Вожегодскую и Ухтомскую в.в. и ограничиваетъ съ 
одной стороны водостокъ Кубенскаго озера, а съ другой--водостоки р. Ваги, 
притоки ОЬв. Двины и притоки р. Онеги.

Характернее всего въ данной местности холмистость выражена въ в.в. Да
выдовской, Зубовской и Троицко-Еиальской, въ остальныхъ волостяхъ преобла- 
даютъ низины, болота и низменности. Вообще же весь рельефъ описываемой 
местности носитъ характеръ мореннаго ландшафта, местами изм1;неннаго эрозшн- 
выми процессами, а также последующими отложешями дилюв1альнаго перюда.

По карте Н. Сибирцева*) северъ Кадниковекаго у. лежитъ въ районе се- 
верныхъ дерновыхъ и подзолистыхъ почвъ съ преобладатемъ суглинистыхъ группъ; 
такую почву местные крестьяне называютъ «серой» или «белой» землей. Среди 
суглинистаго подзола небольшими островками разбросаны подзолистая почвы съ 
преобладатемъ супесочной группы. Только по склонамъ более крутыхъ холмовъ, 
въ местахъ быстраго ската поверхностныхъ водъ, попадаютъ дерновыя почвы, 
почти лишенпыя подзола. Кроме того, въ низинахъ и котловинахъ встречаются 
торфяниковыя почвы, впрочемъ, не играюппя въ здеганемъ хозяйстве никакой роли.

Всле>дств1е незначительной порозности и большого содержашя глины местныя 
почвы плохо пропускают, воду и обладаютъ сравнительно небольшой способностью 
удерживать влагу. Къ тому же неудовлетворительная обработка земли примитив
ными оруд!ями не можетъ въ достаточной степени увеличить эту способность.
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Подпочвой служатъ почти всюду желтая глина, рЬже— песокъ, который, 
повидимому, залегаетъ въ толще глины прослойками разной мощности, местами 
доходящей до Н'Ьсколькихъ саженей. Такъ, въ центре Давыдовской вол. (д. Заречье) 
разрг1;зъ представляетъ следующую картину: тотчасъ подъ почвой сл'Ьдуетъ мелюй 
сыпучш песокъ на протяженш 2 — 2 1/1 саж., далее толщины въ */2 арш. про
слойка твердыхъ обломочныхъ породъ, слабо связанныхъ глиной въ конгломератъ, 
зат^мъ— снова на 2 саж. мелюй песокъ, лежаний на слое плотной водоупорной 
глины. Къ югу отъ упомянутой деревни верхняя прослойка песку налегаетъ на 
пластъ глины. То же самое мы нашли въ дер. Туровой, Троицко-Енальской вол. 
Нисколько иную картину даютъ разрезы на югЬ данной местности, въ Ухтомской 
волости. Здесь сначала залегаетъ пластъ желтой глины мощностью въ 2 саж.; 
ниже идетъ слабо связанный глиной камешникъ толщиною въ 3— З 1/» саж. и 
зат’Ьмъ сл$дуетъ на 2— 2 / 2 саж. слой бЪлаго, мелкаго песку, подстилаемаго 
водонепроницаемымъ пластомъ плотной глины. Судя по этимъ данпымъ, песокъ 
заполняетъ более или менее зпачительпыя котловины въ глинистыхъ, валунныхъ 
отложешяхъ, труднее поддающихся размываиш въ послеледниковую эпоху, 
остатками которой являются во множестве разбросанные по всему уезду эррати- 
честе валуны различныхъ величинъ и горныхъ породъ. Катя же более древнья 
породы скрыты подъ валунными отложешями, до сихъ поръ еще не выяснено 
спещалистами-геологами. Также трудно проследить горизонтъ водоупорнаго слоя 
въ данной местности. Надо полагать, рельефъ водоупорнаго слоя въ общемъ соот- 
ветствуетъ тому общему уклону поверхности, о которомъ была уже рЬчь выше.

Большая часть севера уезда расположена въ бассейне р. Кубины— главной 
артерш водосбора Кубенскаго озера. Эта речка берегь пачало изъ озера того-же 
назвашя, крутыми изгибами течетъ на югъ, захватывая Давыдовскую и отчасти 
Зубовскую волости и отъ деревни Пожарище круто поворачиваетъ на западъ и юго- 
западъ, проходя по южной части Троицко-Енальской вол. Изъ более значитель- 
ныхъ притоковъ Кубины можно назвать Кубиницу (Кубинку), Лухтопгу, Явельгу 
и Вотчу; кроме того, въ Кубину вливается целый рядъ более мелкихъ речекъ, 
ручьевъ и ключей. Ширина Кубины отъ 10 до 15 саж.; берега обрывисты; 
течете не быстрое, въ особенности на плесахъ. Весной, когда она сильно разли
вается, по ней сплавляется лесъ и дрова. После половодья— озеръ и болотъ Ку- 
бина почти не оставляетъ. Ручьи наполняются водой только во время дождей и 
таяшя снега; летомъ же мнопе изъ нихъ совершенно пересыхаютъ, а зимой вы- 
мерзаютъ за исключешемъ техъ, которые питаются ключами.

Озерами изобилуютъ западъ Кремлевской волости и отчасти— сЬверъ Давы
довской. Изъ более значительныхъ озеръ можно назвать: Верхнее, Глубокое, Глу
хое, Зеленое, Сосновое, Синцебино и т. д. Все они отличаются круглой или про
долговато-овальной формой, которая характеризуетъ моренный ландшафтъ. Неко
торый изъ озеръ даютъ начало ручейкамъ и речкамъ, текущимъ большею частью 
на северъ и относящимся къ бассейну р. Ваги, притока Северной Двины.

Болотистыхъ месть здесь довольно много, въ особенности въ Кремлевской, 
Вотчинской и Давыдовской в.в. Некоторыя изъ нихъ достигаютъ громадныхъ раз- 
меросъ, какъ, наыр., Ягодное (близъ дер. Туровой), протянувшееся на 10 верстъ, 
Михалево около ст. «Вожега» (Ухтомской вол.) и т. д. Болота различнаго про- 
исхождетя— тростниковыя, ключевыя и торфяпиковыя. Насколько намъ известно, 
для топлива торфъ нигде не добывается, потому что, благодаря обилш лесовъ,



пока никакой нужды въ немъ не ощущается. Также попытки осушешя болотъ 
никкмъ не предпринимались.

Некогда скверъ Кадниковскаго уЬзда былъ покрыть сплошнымъ дквственнымъ 
лксомъ, и только съ приходомъ человека онъ поркдклъ. Но несмотря на чисто 
хищническое истреблеше лксовъ, въ особенности за послкдше годы, ихъ здксь еще 
достаточно. Громадныя дачи удкловъ и частныхъ владкльцевъ тянутся на десятки 
верстъ, занимая площади по нискольку тысячъ десятинъ и представляя въ нкко- 
торыхъ мкстахъ непроходимую чащу. Изредка попадаются рощи мачтоваго лкса. 
Наиболее распространенными здксь древесными породами являются характерный 
для области скверныхъ лксовъ ель (Picca excelsa Link.), образующая основу здкш- 
нихъ лксовъ, по песчанымъ мкстамъ— сосна, заткмъ— береза (Betula Verrucosa), 
осина (Populus kremula) и ркдко ольха (Alhus glotinosa Wald.), северная граница 
распространена которой проходить по Кремлевской вол. Садовъ на скверк укзда 
совскмъ нктъ; огороды имеются почти у каждаго крестьянина; обыкновенно они 
расположены сзади дворовъ и служатъ для разведешя картофеля, капусты, кото
рая здксь не успкваетъ завиться въ болыше кочаны, лука, брюквы, ркпы и т. д.

Въ обширныхъ лксахъ сквера укзда водятся лоси, олени, медвкди, каждое 
лкто въ той или иной деревнк задираюпце у крестьянъ домашшй скотъ; изъ пуш- 
иыхъ звкрей здксь встркчаются: рысь, лисица, волкъ, куница, барсукъ (по мкст- 
ному «язвикъ»), россомаха, выдра, норка, горностай, ласка, бклка или векша, 
заяцъ, хорекъ и т. д.; кромк того, слкдуетъ отмктить изркдка встркчающихся 
здксь летягу, ежа, крота и др. На лосей и медвкдей ркдко охотятся; на послкд- 
нихъ выходятъ только въ ткхъ случаяхъ, когда они начинаютъ «шибко забижать» 
скотину. Больше промышляютъ пушного звкря. Для ловли звкрей и звкрковъ 
разставляютъ капканы, силки и петли. Впрочемъ, доходъ отъ охотпичьяго про
мысла не составляетъ видной статьи въ бюджетк здкшпяго крестьянства, а скорке 
носить характеръ случайной удачи. Изъ вредныхъ для земледкл1я грызуновъ слк
дуетъ отмктить ркдко встркчающихся овражекъ и довольно распространенныхъ 
полевыхъ мышей, который иногда сильно портятъ хлкбъ въ суслонахъ на поляхъ.

Что же касается мкстной орнитофауны, то она мало чкмъ отличается отъ 
таковой же Вологодскаго укзда, которой я имклъ уже случай касаться въ преж- 
нихъ своихъ санитарныхъ очеркахъ*).

Весна и лкто здксь изобилуютъ комарами, мошками и оводами, которые не 
даютъ покою ни людямъ, ни домашнимъ животнымъ. Пчеловодство развито весьма 
слабо и стоить на низкой ступени р азв и т .

Въ общихъ чертахъ мы описали тк естественныя услов1я, въ которыхъ при
ходится жить мкстному населешю и который нельзя не признать для него тяже
лыми, вызывающими caeteris paribus только въ силу климатическихъ и почвенныхъ 
особенностей извкстный излишекъ силъ для борьбы съ природой ради добывашя 
себк необходимыхъ средствъ къ существовашю, излишекъ, который въ болке юж- 
ныхъ широтахъ Евр. Россш остается у тамошнихъ жителей въ видк потенщаль- 
ной энерпи, или своего рода запасного капитала. Помимо того, такая усиленная 
затрата силы въ борьбк за существоваше не можетъ не оказывать вреднаго вл1- 
яшя на век стороны мкстной общественной жизни, къ характеристикк которой 
мы и перейдемъ.

15

‘) См. ст. «Западная часть Сычевской вол., Вологодск. у.» (Отч. он. перс. В. Г. 3. 1У07 г).
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и.
На громадномъ пространстве 6-ти волостей разбросано 212 насел, пунктовъ. 

Места для селешй выбираютъ возвышенный, cyxifl, вблизи р4чекъ или ключей. Наибо
лее разбросаны деревни Кремлевской волости благодаря тому, что тамъ сравнительно 
мало местъ, удобныхъ для заселешя. Некоторыя деревни здесь представляютъ своего 
рода возвышенные острова среди целаго моря лесовъ и болотъ. Въ Вотчинской воло
сти даже все деревни скучены на пространстве всего 5— 6 верстъ, потому что 
единственный въ волости холмъ не позволяешь разселиться шире. То же можно сказать 
и про Ухтомскую волость, въ которой, однако, больше простора для заселешя, чЬмъ 
въ вышеупомянутыхъ, и про некоторыя группы деревень Давыдовской, Зубовской 
и Троицко-Енальской волостей; разстояше между селешями доходитъ въ Кремлев
ской волости до 15 верстъ, какъ ни въ одной изъ остальныхъ волостей; такъ, въ 
Троицко-Енальской наибольшее разстояше доходитъ до 11 — 12 в., въ Давыдов
ской—до 7 в., а въ остальныхъ и того меньше. Кроме Архангельской узкоколей
ной жел. дороги, пересекающей описываемую местность въ северномъ направлены, 
устроенъ трактъ со ст. «Коноша» на Вельскъ и проселочныя дороги ко всемъ 
волостнымъ правлсшямъ. Во все описываемыя волости можно проехать также со 
ст. «Лухтонга» и «Вожега». Проселочныя дороги, за исключешемъ некоторыхъ 
участковъ, по обыкновешю, плохи и содержатся крайне небрежно. Земсшя стан- 
щи также не отличаются чистотой, порядкомъ и быстрой исполнительностью, хотя 
лошади у большинства содержателей хоронпя и возятъ довольно быстро. Въ зим
нюю пору, когда толстый снежный покровъ сравниваетъ все ухабы, рытвины и 
неровности проселковъ, езда по нимъ становится не такимъ мучителышмъ испы- 
ташемъ, какъ летомъ и въ особенности весной и осенью во время распутицы. Мало 
того, некоторый деревни и даже целыя волости (Вотчинская) въ перюдъ весен- 
яяго половодья недели на две остаются, точно на острове, совершенно отрезан
ными, и проникнуть туда въ это время шЬть почти никакой физической возмож
ности. Вь такомъ же почти изолированномъ положены находятся некоторыя де
ревни Кремлевской волости, окруженныя топкими болотами, летомъ, когда до нихъ 
можно пробраться только верхомъ и при томъ съ громаднымъ трудомъ и усшлями. 
Речкой Кубиной, какъ воднымъ путемъ сообщешя, местные жители редко поль
зуются, предпочитая пешкомъ делать громадные концы. Въ отношены ходьбы ме
стное населеше отличается удивительной выносливостью, вырабатывающейся, можетъ 
быть, въ силу сравнительно болынихъ разстояшй между деревнями.

Действительно, плотность населешя, какъ показываетъ слЬдующы рядъ цифръ, 
въ общемъ не велика: на каждую квадр. версту приходится жителей въ Ух
томской вол. — 14,6 д., въ Зубовской— 7,8 д., въ Вотчипской — 7,2 д., въ Троицко- 
Енальской— 6,1 д., въ Давыдовской— 4,2д. и Кремлевской —3,7 д.; средняя плотность 
достигаешь 7,3 д. на кажд. кв. в. *) При этомъ плотность населешя увеличивается 
съ севера на югъ постепенно и въ Ухтомской волости увеличивается въ 4 раза 
въ сравнены съ Кремлевской.

Наибольшее скоплеше народа бываешь въ нФкоторыхъ пунктахъ данной ме
стности перюдически— въ праздники, базарные дни, ярмарки и т. под. Само собой 
разумеется, погосты, которыхъ здесь всего 9, являются однимъ изъ постоянныхъ

*) -Въ „Иетор. очерк'!, дКят. Каднпк. Земства“ по Давыдовской и Кремлевской волости мъ вычи
слено отъ 3,6 до 4,0 д. на версту; по всему уД.зду—13,1 д., максиму мъ плотности въ Устьянской во
лости доходитъ до 52,1 д., т. е. въ 7 разъ превосходить плотность севера у±'зда.



цептровъ, куда чаще всего собираются прихожане в 
лачъ; въ силу этого эти места служатъ иногда i 
фекщонныхъ болезней въ пред’Ьлахъ одного приход!
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ются маленьше торжки и временныя лавочки, которые также привлекаютъ еародъ. Реже 
м’Ьстомъ скоплешя служатъ таше торговые пункты, какъ село Троицко-Енальское, 
Зубовскы погостъ, ясел'Ьзно-дорожныя станцы и т. п., зато здесь собираются люди 
съ разныхъ концовъ всего уезда и даже губерны. Такъ, въ селе Троицко-Еналь- 
скомъ бываетъ ежегодно три ярмарки, на которыя пргЪзжаютъ купцы не только 
изъ Кадникова, но даже изъ Вологды. Въ дни ярмарокъ здЬсь собирается пароду 
по нискольку тысячъ. Такую же, только ограниченную известными пределами, роль 
въ распространены заразы играютъ школы, заводы и пр. Всего въ данной мест
ности насчитывается 18 школъ; изъ промышленныхъ заведены здесь распростра
нены маслодельные, смоло и дегте-куренные заводы, ветряныя и водяныя мель
ницы и т. д. Въ бойкихъ торговыхъ пунктахъ и около железпо-дорожныхъ слан
цы устроены чайныя и пивныя. О санитарномъ состоянш всехъ этихъ общес.твен- 
ныхъ и торгово-промышлевныхъ заведены мы скажемъ ниже.

Къ 1-му января 1907 года наличность мужского и женскаго населешя была 
такова: въ Троицко-Епальской вол.— 5366, въ Давыдовской — 2304, Ухтомской— 
2972, Вотчинской— 1799, Зубовской— 2266 и Кремлевской— 3436, а всего по 
6-ти волостямъ— 18143 душ. об. пола, что составитъ 1]11 часть населешя всего 
уезда. Количество пришлаго населешя, въ сравнены съ постояпнымъ, составляетъ на
столько ничтожный процентъ, что его можно совсемъ не принимать въ расчетъ. 
Только зимой и въ дни местныхъ праздниковъ, когда крестьяне имеютъ обыкно- 
веше ездить другъ къ другу въ гости, несколько увеличивается контингентъ вре- 
менно-прибывающаго населешя. Обыкновенно гостятъ подолгу, по две, по три не
дели, и этотъ обычай таклсе играетъ роль въ распространены и развиты зараз- 
ныхъ болезней. Фабрикъ и заводовъ, которые привлекали бы рабочихъ изъ дру- 
гихъ местностей, здесь совсемъ нетъ.

Такъ какъ экономическое положеше служитъ однимъ изъ самыхъ важныхъ фак- 
торовъ сощальной жизни, внутри которой возникаютъ, слагаются и развиваются 
всевозможныя заболевашя, то на этой сторонЬ следовало бы остановиться подольше 
съ темъ, чтобы возможно полнее анализировать хозяйственный строй мЬстнаго кре
стьянства. Но въ виду того, что въ нашемъ раснорялюны имеются по этому во
просу только сведешя изъ правлешй, то намъ поневоле приходится ограничиваться 
этими скудными и сомнительной верности данными. Такъ какъ здешнее населеше 
занимается преимущественно земледел1емъ и скотоводствомъ, то прежде всего необ
ходимо выяснить, насколько оно обезпечено землей и достаточно ли последней въ 
распоряжены и пользованы местныхъ крестьянъ, чтобы можно было признать ихъ 
вполне обезпеченными необходимымъ земельнымъ фондомъ. Насколько велики 
угодья крестьянской надельной земли, показываетъ следующая таблица:

ВОЛОГОДСКАЯ 
области?л f;; бд! отека 
ГчИ. И. Б. Бабушкина
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в о л о с т и .

Число
ДВО-

ровъ.

Въ
нихъ
душъ
обоего
пола.

Раз-
м1фЪ
среди.
сем.

Число
земель
ныхъ
об-

щинъ.

Число
ревнз-
скихъ
душъ.

Количест.всей 
надЪл. земли.

На кажд. душу 
прих.над.земл.

Дес. Саж. : Дес- Саж.

I.  Троицко-Енальская . . . . 1006 5366 5,з 16 1690 10140
'
! 6

11. Давыдовская....................... 404 2304 5д п 734 5600 — ! 7 1282
II I . Ухтомская........................... 468 2972 6.3 и 916 4789 — 5 517
IV. Вотчинская....................... 293 1799 6,1 5 584 3501 _ 6 —
V. Зубовская ................................. 559 2266 4,0 16 1190 7140 — i 6 —

VI. Кремлевская............................ 580 3136 5,9 8 1158 19538 960
i 16

2077

и т о г о  ............................ 3310 18143 5,3 67 6272 50711 960 I 7 2251

Судя uo абсолютиымъ даннымъ этой таблицы наиболее обезнеченнымъ въ зе 
мельномъ OTHomeHin является населеше Кремлевской волости. Однако, несмотря 
на громадный над^лъ, которымъ пользуются крестьяне этой волости, они чувствуют1» 
большой недостатокъ въ пашне, вслгЬдств1е отсутств1я удобныхъ для распашки месть: 
большую часть ихъ надела занимаютъ болота и мелколесье. Крестьяне Вотчин- 
ской волости находятся въ отношеши земельнаго обезнечешя въ бол'Ье благопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ, хотя здесь размеры надела въ два съ лишнимъ раза меньше, ч^мъ 
въ Кремлевской волости, въ виду лучшаго качества и большой площади пос'Ьвныхъ 
полей. Встречаются хороипя земли и въ Давыдовской волости, такъ, наир., угодья 
дер. Заречье славятся какъ самыя лучипя по всей округе. Въ остальныхъ воло- 
стяхъ земли не отличаются хорошимъ качествомъ. Хотя безземельные встречаются 
довольно р^дко (2 — Зи/ 0), однако, нужда въ земле ощущается повсюду; особенно 
сильна нужда въ сенокосе и выгонахъ. Луга расположены узкой полосой по бе- 
регамъ речекъ или но заболоченнымъ мйстамъ. Хорошихъ заливныхъ луговъ почти нетъ.

На земельное «утЬснеше» указываетъ несомненно то обстоятельство, что 
населеше расширяетъ свой земельный фондъ путемъ покупокъ земли у крупныхъ 
владельцев!., какъ это можно видеть по даннымъ четырехъ волостей, изъ которыхъ 
у насъ имеются сведешя:

В О Л О С Т Ь .

Площадь на- 
дЪльн. земли.

Площадь по
купной земли. Какую часть 

надЪлыюи пло
щади состав

ляетъ покупная.Дес. Саж.
1

Дес. Саж.

I. Давыдовская..................................................... 5600 _  | 550 о д

11. Ухтомская......................................................... 4789 6100 1,3
111. Тронцко-Енальская ...................................... 10110 12260 215 1,1
IV. Зубовская ......................................................... [ 7140

|
14264 1063 ! 2,о

И Т О Г О  ............................................ 27669 33174 1278

Оказывается, что но четыремъ волостямъ, где имеется у крестьянъ благо- 
пршбретенная земля, последняя составляетъ 5 5 °/0 всей площади крестьянскаго 
землевладешя, или на Ю°/0 больше надельной земли. Ясное дело,— если бы кресть
янство довольствовалось нарезанными съ 1861 года наделами, у него не было бы 
тогда нужды увеличивать запашку нрикупной земли на стороне. Въ Зубовской 
волости купленной земли въ два раза больше надельной, въ Ухтомской— почти 
въ полтора раза, и въ Троицко-Енальской купленная земля составляетъ 6/5 на
дельной. Приведенная таблица прекрасно иллюстрируетъ земельный «голодъ»



мЬстнаго населешя, хотя эта пллюстращя является не полной въ виду того, что 
у насъ не приведены размеры арендуемой земли, которая также указываете на 
недостатокъ последней.

Только къ сожаленж въ пашемъ распоряжеши н'Ьтъ почхищ^р^тхщ о мест
ной аренда, которая рЬдко бываете долгосрочной. 1 Г рем м у щестйтадо'-* арен
дуются на годовой срокъ луга и сенокосы. Такъ, наир., въ Д а в ы д о в с к о й в ъ  
1906 г. нодъ сЬнокосами у крестьянъ было заарендовано 1462 дес. и подъткидшю 
только— 70 дес., а всего— 1532 дес., что составляло 20-тую часть площади; феей 
земли (надельной, покупной и арендованной). \  я  \ ( /.

Форма владешя над'Ьльными землями здесь повсюду о б щи о б щйи и ы я по
рядки здесь довольно устойчивы. Даже собственники б ла го si р i о дземл и не по-
рываютъ связи съ обществомъ, оставаясь въ немъ полноправны ми чТтшШпз? Впрочемъ, 
необходимо заметить, что земли покупаются обыкновенно не отдельными лицами, а 
целыми товариществами или даже обществами; поэтому индивидуальныхъ собствен- 
никовъ здесь мало, и они не им^нотъ почти никакого вл1яшя на общественный 
укладъ жизни, который здесь еще силенъ, вопреки всЬмъ старан1ямъ и ушшямъ 
правительственной политики внести разладъ и путаницу въ исторически сложивппеся 
порядки общины, чтобы на место ея взростить н взлелеять институте деревен- 
скихъ мелкихъ буржуа съ «отрубными» клочками «своей» собственной земли. 
Пока, можно сказать, всЬ эти попытки сверху здесь не увенчались зам^тнымь 
успехомъ: не слышно о случаяхъ выхода крестьяпъ изъ общины, не видно также 
съ ихъ стороны желашя попытать найти «счастье» въ Сибири, где по оффищ- 
альнымъ даннымъ такъ много «удобныхъ» занасныхъ участковъ. Известный зе
мельный законъ 9 ноября прошелъ здесь совершенно пезамЬченнымъ и даже не 
возбудилъ среди населешя много толковъ; мало того, во многихъ мЪстахъ о его 
существованш крестьяне даже не подозревают..

Въ 6 волостяхъ севера уЬзда насчитывается 67 земельныхъ обществъ раз- 
наго размера— въ составь п'Ькоторыхъ обществъ входите но 10 — 15 селенш. 
Переделы общинной земли производятся въ различные сроки— черезъ 9, 12 и 23 года. 
Надельная земля разверстывается или по числу надЪльныхъ душъ или по «Ддо- 
камъ»; при разделе земель всегда соблюдается принципъ уравнительнаго земле- 
пользован1я, при чемъ принимается во внимаше и учитывается каждая особенность 
отдельной земли. Въ н4которыхъ общинахъ Зубовской вол., вместо правильныхъ 
перед^ловь, пер1одически производится «свалка и навалка», т. е. уменьшаются 
или увеличиваются существующие участки, въ зависимости отъ уменыпешя или 
увеличешя семьи, въ видахъ болЬе справедливаго земельпаго «равнеп1я».

РаспредЬлеше надельной земли по угодьямъ намъ известно только по двумъ 
волостямъ, где можно было определить размеры приблизительно, въ другихъ же 
волостяхъ такое разделеше надЗиовь трудно произвести, въ виду крайней пестроты 
и разнообраз]‘я разм^ровь упщй по различнымъ общинамъ. Изъ 6 дес. надель
ной земли въ Вотчинской волости приходится на пашни 3 дес., на луга— 2 lj  д. 
и на выгоны, усадебную, неудобь и пр.— ‘/ 2 дес.; совсемъ иное отношете мы 
видимъ въ Кремлевской вол., где пашни занпмаютъ всего 1 дес., луга— 2 дес., 
выгоны, неудобная, усадебная земля и пр,— 10 дес. и лЬсъ— 3 дес. Сопоставле- 
ßie этихъ данпыхъ по этимъ волостямъ лишшй разъ указываете на большую обез- 
печенность Вотчинской вол. землей въ сравненш съ Кремлевской, несмотря на 
значительную площадь душевого надела въ последней.



Изъ хлебовъ преимущественно засЬваютъ рожь, овесъ, ячмень п т. д., нзъ 
культурныхъ растеши— лепъ. Травосйяше здесь почти неизвестно. Усовершенство- 
ванныя совремеппыя сельско-хозяйственный оруд1я можно встретить только у круп- 
ныхъ землевладельцевъ, большинство же крестьянъ довольствуются оруд1ями соб- 
ственнаго издел1я. Незнакомые съ рацшналышми пр!емами научной агрономш, 
здешше крестьяне обрабатываютъ землю крайне плохо, при помощи своихъ при- 
митивныхъ орудш, придерживаясь старой системы трехполья и не проявляя же- 
лашя ознакомиться и применить нр!емы нравильнаго севооборота. По отзывамъ 
местпыхъ компетентныхъ лицъ, хотя удобрен:'я для пашни здесь достаточно вслед- 
CTßie того, что держатъ много скота, однако, оно идетъ мало внрокъ, такъ какъ 
земля совершенно не прорабатывается примитивными сохами и боронами; по этому, 
по ихъ мяешю, достаточно ввести усовершенствованный орудья, чтобы поднять 
продуктивность крестьянской пашни.

Насколько лее обезпечено населеше живымъ инвентаремъ— показываетъ сле
дующая таблица:

Н а з в а ш е  в о л о с т и .

О б щ е е к о л и м е С Т В 0. На каж ды й д в о р ъ  п риходится

Лошадей. Круинаго 
рогат, скота.

Мелкаго 
скота. Ч Лошадей. Крупнаго

скота.
Мелкаго
скота.

I. Троиико-Епольская. 933 2788 2620 0.53 2,8 2,в
II. Давыдовская . . . 387 1103 1180 0,93 2,7 2.9

III. Ухтомская . . . . 482 1590 1295 1,03 3,4 2,7
IV . Боткинская . . . . 331 796 467 8) 1.13 2,7 1.6
V . Зубовская . . . . 780 510 *) 420 *) 1,40 —

V I. Кремлевская . . . 466 1030 1355 0,80 1,8 2,3

И т о г о ...................... 3 3 7 9 78 1 7 78 4 6 1,02 2,з 2,2

Необходимо заметить, что эта таблица составлена по сведешямъ волостныхъ 
правленш и поэтому не отличается желательной достоверностью; явная несообраз
ность векоторыхъ данныхъ прямо бросается въ глаза: такъ, напр., въ Зубовской 
волости показано 510 коровъ, тогда какъ одинъ паровой маслодельный заводъ 
Гладцинова обслуживаетъ 500 коровъ! Однако, на основанш этихъ приблизитель- 
ныхъ данныхъ можно себЬ составить некоторое представлеше о размерахъ мест- 
наго скотоводства, если къ этому добавить и наши собствеиыыя наблюдешя. Судя 
по приведеннымъ даннымъ, наибольшей обезнеченности рабочимъ скотомь, имеющимъ 
такое большое зпачеше для крестьянскаго хозяйства, достигаетъ Зубовская волость 
(данныя относятся къ 1907 году), а также—-добавимъ отъ себя— Кремлевская в., 
где, по нашимъ наблюдешямъ, большинство семей держитъ по 2 лошади, тогда 
какъ по волостнымъ даннымъ эта волость стоитъ на предпоследнеыъ месте. Меньше 
всего лошадей показано ьъ Давыдовской и Троицко-Енальской волостяхъ, и по 
нашимъ наблюдешямъ населеше этихъ волостей менее обезпечено лошадьми по 
сравиент съ остальными. Безлошадные встречаются довольно редко; по нашему 
мнетю, разрядъ безлошадныхъ не превышаетъ 7 — 9°/0* Нъкоторыя деревни со- 
всЬмъ не имеютъ безлошадныхъ.

*) Бъ эту цафу вошли и телята.
г) Число Показано явно сильно преуменьшенное.3) Число мелкаго скота безъ телятъ.4) Число мелкаго скота безъ овецъ,
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Еще реже можно встроить здесь безкоровныя хозяйства. По таблице бо
гаче всЬхъ рогатымъ скотомъ Ухтомская и беднее всЬхъ— Кремлевская волость; 
но, если это верно относительно первой, то, относительно последней этого сказать 
нельзя. ВДкоторыя волостныя правлешя, очевидно, показывали цифру коровъ, по 
крайней м'ЬрЬ. на половину мепыпе дЬствительной, руководясь при этомъ какими-то 
«своими» соображениями. Хозяйства Давыдовской, Троицко-Енальской и Вотчинской 
вол. въ отпошегп'и обезпеченности рогатымъ скотомъ стоятъ почти на одномъ 
уровнен На основанш приведенныхъ данныхъ, мы приходимъ къ тому выводу, 
что населеше севера Кадниковскаго у. является более обезпеченнымъ крупнымъ 
и мелкимъ скотомъ, чЪмъ крестьяне Вологодскаго уйзда. *) Только здешшя ко
ровы отличаются малымъ ростомъ, даютъ мало молока и мясо плохого качества; 
благодаря плохому уходу и перюдивескому голодашю, порода здТшняго скота 
постепенно ухудшается и даже вырождается.

Разумеется, все упомянутые недостатки, недочеты и отрицательный особен
ности мктнаго крестьянскаго хозяйства, въ связи съ климатическими и почвен
ными услов1ями зд'Ьшняго Севера, не могутъ не оказывать вреднаго вл1яшя на 
урожайность хлебовъ. Каковы лее были урожаи за последнее десятилеПе, можно 
судить по следующимъ извлечешямъ изъ нелишенныхъ некотораго интереса 
«лЬтописей» одного приходскаго священника.

— Въ 1897 году сЛшокосъ хороппй; летомъ появился червь, настолько ис- 
требивппй мнопя поля, что на нихъ пускали скотъ.

— 1898 г. Теплая и снежная зима сменилась ранней и влажной весной: 
яровыя дружно поднялись, по майсше холода сильно имъ повредили; съ другой 
стороны, после сухого лета съ половины августа и всю осень шли дожди. По
этому яровыя вышли низкими и редкими. Мало того, хлебъ наполовину былъ 
побитъ червемъ, а отчасти проросъ на корню.

— 1899 г. Снова неурожай сена и хлеба. Возъ ржаной соломы поднялся 
до 5 руб. и пудъ до 40 кон. Скотъ убавился наполовину, а цена его упала 
слишкомъ на 30 °/п.

— 1900 г. Холодное лето; яровые плохи. Только благодаря высокимъ пф- 
намъ за вывозку и рубку леса и быстрому подвозу хлеба, населеше избегло 
сильной голодовки.

— 1901 г. Въ урожайномъ отношенш прекрасный годъ— какъ яровые, такъ 
озимые были на редкость хороши.

— 1902 г. Урожай хлеба и сена удовлетворительный; цена на скотъ под
нялась, вследсыйе обился с.Ьна. Только подъ этимъ годомъ въ летописяхъ отме
чено, что «весной поля обсеменяли собственными семенами», какъ фактъ рЬдкш 
и достойный особаго внимашя.

— 1903 г. Урожай вдвое хуже прошлогодняго; приблизительно у 2/3 домо- 
хозяевъ свой хлебъ кончился до великаго поста.

— 1904 г. Урожай былъ совсемъ плохой: съ 30 суслоновъ**) намолачивали 
по 9 пудовъ плохого и мелкаго зерна; на низкихъ местахъ было много «пьянаго» 
хлеба,- т. е пораженнаго спорыньей.

— 1905 г. Былъ самый скудный послЬ 1895 г.; крайняя нулсда въ хлебе 
ощущалась до самой осени, когда на помощь населенш явилось земство.

*) Ср. статьи но 01шс. сашгг. сост. Сичевскои и Богородской в.в. -Волог. у. (В.—С. Обз. Вол, г. 
за 1907 г.).

**) Въ cycjoij'fc содержится 9 сноиовъ,
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— 1906 г. Урожай былъ средшй.
— 1907 г. Урожай хл^ба былъ выше средняго, такъ что большинство се

мей прокормилось собственнымъ хл'Ьбомъ до новаго урожая.
Итакъ, только въ исключительно xopomie урожаи, которые выпадаютъ 1— 2 

раза за десятил'Ые, населеше прокармливалось своимъ хл4бомъ круглый годъ. 
Во время же среднихъ урожаевъ, не говоря уже про плох1е, только зажиточные 
им'Ьютъ возможность кормиться собственпымъ хлйбомъ до сл'Ьдующаго посЬва, а 
громадное большинство рано или поздно начипаетъ прикупать хл'Ьбъ. Впрочемъ, 
что же въ этомъ удивительнаго, если изъ 10 поогЬднихъ л’Ьтъ было 6 заведомо 
неурожайныхъ, 2 среднихъ, 1 выше средняго и только 1 хороппй! Эти цифры 
говорятъ краснор’Ьчив'Ье всякихъ сентенцш.

Какъ и всюду почти въ Европейской Россш, здЪшнее крестьянство не мо- 
жетъ обойтись безъ постороннихъ внЬземледгЬльческихъ заработковъ, которыми оно 
старается пополнить всЬ недохватки отъ собственнаго хозяйства. Главнымъ и наибо
лее распространеннымъ зд'Ьсь промысломъ является вывозка и сплавъ л’Ьса по р. 
КубинЪ и по н’Ькоторымъ ея значительнымъ притокамъ. Л^снымъ промысломъ въ 
большей или меньшей степени занимаются почти вей волости и въ особенности 
Троицко-Енальская, находящаяся по своему территор1альному положешю въ болЪе 
выгодныхъ услов1яхъ для сплава л’Ьса, ч^мъ остальныя, такъ какъ р. Кубина 
протекаетъ по всей ея территорш. Кроме того, некоторые крестьяне пополняютъ 
свой бюджетъ заработками отъ нТкоторыхъ ремеслъ: въ Зубовской вол. есть сте
кольщики, въ дер. Щетнхе (Ухтомской вол.) занимаются горшечнымъ ремесломъ, 
въ д.д. Оксянковской и Маневской— выделкой ргЬшетъ_, въ д.д. Ярцеве, Митрофа
новой и Окуловской — столярничествомъ, въ дер. Короли и др. — портняжествомъ 
й т. д. Раньше было развито смоли о дегте-куреше, но теперь этотъ промыселъ 
сильно упалъ, потому что сталъ невыгоднымъ. Однако, заработки м’Ьстныхъ ре- 
месленниковъ въ общемъ не велики: сапожники заробатываютъ въ годъ 20 руб., 
смолокуры— отъ 10 до 15 руб., катальщики и пильщики—до 20 руб., кузнецы— 
15 — 20 руб., бондари— всего до 5 руб., кожевники— 15 — 20 руб., мясники— до 
15 руб и столяры— до 50 руб. Случайные заработки крестьяне находятъ также 
на Архангельской доport. Среди ремесленниковъ есть также много пришлаго эле
мента изъ ближайшихъ волостей.

Кроме MicTHHXT подсобныхъ промысловъ, крестьяне ищутъ себе заработковъ 
и въ другихъ более или Mente отдаленныхъ мЬстахъ.

Насколько развиваются отхояпе промыслы, можно видеть изъ следующей 
таблицы числа выданныхъ паспортовъ за последшя 10 л'Ьтъ по 5 волостямъ.*)

~ — — Годъ.  
Назваше волости. ~ -----------

”  У ~ " Г "  V  "
1897 1808;1«90 1900 1901 1902.19031190411905' 1906 Всего 

за 10 л.

I. Троицко-Енальская................... 115 145 192 165 215 192 341 289 451 325 2460
II. Давыдовская.............................. 95 67 82 81 61 71 ’ 61 95 151 106 873

III. Ухтомская.................................. 79 106 101 199 180 203 213 238 300 258 1877
ГУ. Зубовская .................................. 224 267 242 257 231 221 364 380 424 347, 2’960
У. Кремлевская .............................. 56 65 80 100 100 120 119 123 121 122 1006

И т о г о ......................... 569 650 697 802 820 807 1101 1125 1447 1158 9176

Въ %  отнош. къ общ. сумм!; за 10 л. 6,* 7 ,6 8,7 8,9 8,7 12,о 12,з 15,8 12,7 100,о

*) По Вотчипской вол. данных1!, не имеется.



Приведенный рядъ цифръ ясно указываете, что число уходящихъ на зара
ботки съ каждымъ годомъ медленно и неуклонно возростало и достигло наиболь
шей высоты въ 1905 г., нисколько упавши въ агЬдующемъ году. Въ общемъ за 
десятил'Ьи'е отхояие промыслы увеличились въ два раза и особенно заметно они 
стали усиливаться съ 1902 года, во вторую половину десятилЗтя— такъ, въ пер
вое пятилеНе было выдано 38,5 °/0 общаго числа ихъ и во второе— 61,5 °/0. Въ 
посл'Ъднемъ году разсматриваемаго перюда (въ 1906 г.) число взятыхъ паспортовъ 
составляло 6 ,4 °/0 всего наличнаго населетя и 35°/0 всЬхъ хозяйствъ, т. е. изъ 
каждой сотни ихъ находилось больше трети такихъ, которые нуждались въ по
полнена своего бюджета сторонними заработками. Разм’Ьръ внйземлед'Ьльческихъ 
заработковъ колеблется отъ 20 до 75 руб. въ годъ. Обыкновенно за вывозку 
л4са расплата съ крестьянами производится наличными, а за молоко, сдаваемое 
въ маслодельни,— товаромъ изъ лавокъ.

Вся почти торговля находится въ рукахъ крупныхъ купцовъ-маслодЬловъ. Рядомъ 
съ маслодельнымъ заводомъ вырастаете неизбежно и лавочка, и трудно сказать 
ч4мъ больше эксплуатируется населеше—лавочкой или заводомъ, потому что хозяинъ 
получаете прибыль и отъ выделки масла и отъ продажи различныхъ товаровъ, 
которыми онъ расплачивается за молоко. Такимъ образомъ, получается, двойная 
эксплуатация крестьянскаго паселешя. Недаромъ весь сЬверъ уЬзда быстро по
крылся целсю «нормальною» сетью маслоделенъ.

Кроме маслоделокъ, въ Зубовской волости есть 7 кожевенныхъ, несколько 
смоло и дегге-куренныхъ заводовъ, почти прекратившихъ свою деятельность. Ко
личество работающихъ въ этихъ заведешяхъ настолько ничтожно, что не стоите о 
немъ и говорить.

Нищихъ встречается здесь мало, хотя въ каждой почти деревне можно встре
тить бобыля или бобылку, питающихся «Христовымъ имепемъ». Заходятъ нишДе 
также изъ другихъ волостей и даже изъ соседняго Вельскаго уезда.

Количество платежей, падающихъ въ среднемь па каждый дворъ, трудно вы
яснить, потому что наибольшая часть ихъ приходится на земсктй поземельный на- 
логъ и касается только собственниковъ, владеющихъ купленными участками земли. 
Къ тому же эти сведешя почему-то неохотно давались волостными правлешями. 
Поэтому удалось (и то не во всехъ волостяхъ) узнать лишь размеръ волостныхъ 
платежей, которые въ Троицко-Енальской волости достигаютъ 76 коп. на каждую 
платежную едницу, въ Давыдовской— 1 руб., въ Зубовской и Ухтомской— 1 руб. 
25 коп. Размеры недоимочности населешя намъ известны только по тремъ воло- 
стямъ: Вотчинской, Троицко-Енальской и Ухтомской. Наиболее обремененной не
доимками является Ухтомская волость, на которую подаете 4386 руб. 73 коп. не
добора поземельнаго налога, за ней следуете Троицко-Енальская волость, за ко
торой къ 15 октября 1907 года числилось 3207 руб. 34 коп. недоимокъ зем- 
скаго сбора, ъ, паконецъ, по Вотчинской волости— 879 руб. 82 коп. Но въ срав
нен^ съ недоимками частныхъ землевладельцевъ, не платившихъ по несколько 
л4тъ сряду, недоборъ съ крестьянъ представляете небольшую сумму. На однихъ 
владешяхъ крупнаго лесопромышленника Рирша недоимка и пени возросли до 
несколькихъ десятковъ тысячъ.

Къ сожалешю, въ нашемъ распоряженш нетъ точпыхъ данныхъ относительно 
задолженности местнаго населеЕпя и условш здЬшняго кредита. Известно лишь, 
что за отсутств1емъ правильно поставленной общественной взаимопомощи, насе- 
леше кредитуется у т4хъ же лавочпиковъ маслоделовъ, которые ссужаютъ ихъ



деньгами подъ молоко, работу и т. п. на выгодпыхъ для себя услов1яхъ. Посто
янно нуждаясь въ деньгахъ, въ особенности въ конц'Ь хозяйственпаго года, когда 
кончается собственный хлЪбъ, крестьяне волей неволей обращаются за помощью 
къ маслод'Ъламъ, которые, пользуясь благодатными для себя обстоятельствами, не 
упускаюсь случая нажить «лишнюю копейку», давая крестьянамъ грошъ, а полу
чая взамФиъ его «алтынъ». Можно сказать, въ этомъ отношеши все населеше на
ходится въ рукахъ мЪстпыхъ богат’Ьевъ, борьба съ которыми, прежде немыслимая, 
теперь начинаетъ проявляться въ формЬ устройства потребительных!» обществъ, 
кредитныхъ товариществъ, коонеративныхъ маслод'Ьленъ и т. д., хотя мЬстиое кре
стьянство еще почти не предпринимало попытокъ къ бол1»е современнымъ формамъ 
организащи, однако мысль о значеши и выгодпыхъ сторонахъ последней наблю
дается уже и теперь, и достаточно будетъ одного—двухъ наглядныхъ примЬровъ, 
чтобы крестьяне перешли къ бол^е новому способу подняНя своего матер1альнаго 
положешя и борьбы съ деревенской эксплуатащей труда.

Въ заключеше этой главы разсмотримъ нисколько типичныхъ годовыхъ бюд- 
жетовъ крестьяпскихъ семей, различныхъ по достатку.

1) Бюджетъ средпе-зажиточпаго крестьянина. Егоръ Ж., дер. Туровой, Троиц-
ко-Епал^ской волости. Семья изъ 3 взрослыхъ и 2 д'Ьтей. ИмТетъ 1 лошадь,
5 коровъ, 2 телятъ и 5 овецъ.

П Р  И X О д  ъ . Р А С Х О Д Ы

Ржи— 100 пуд. изъ пихъ продаетъ Говядины 10 пуд. . . . — Р- — к.
10 пуц., по 70 коп.................. р*/ Р- Рыбы свТжей 2 пуд. . . — » — »

Ячменя ....................................... — » Сайды 1 пудъ .................... 2 » 80 »

О в с а ................................................. — » Молока 3 ф. въ день . . — » — »

Льна 100 сноп, и У 2 п. сЬм. . — » Хл4ба 90 пуд..................... — » — »

Картофеля 19 п. и продаетъ 1 5 п. Ячменя 21 пудъ . . . . — » — »

по 20 коп. ......................... .... 3 » Ягодъ 1 пудъ .................... — » — »

Р4пы 9 пуд...................................... — » Картофеля 4 пуда . . . — » — »
P'1'.дьки 1 п у д ъ .............................. — » Рфдьки 1 пудъ .................... — » — »
Луку 2 п., продаетъ 1 пудъ . . 2 » Луку 1 пудъ .................... — » — »
Брусники 1 пудъ ......................... — » Чаю 8 фун. на . . .  . 1 1 » 20 »
Грибовъ 9 пуд., продаетъ все . 18 » Сахару 2 пуда . . . . 14 » 20 »
Яицъ 4 дес............................. ....  . — » Муки бТлой 1 пудъ . . . 2 » 80 »
Молока 90 пуд. продано . . . 25 » Аренды за с/Ьнокось . . 15 » — »

Керосину . . . . . . . 3 » — »
Налогу платить . . . . 6 » — »

Итого наличными . 55 р. Итого . . . . 55 р. — к.

Итакъ, судя по приведенному скромному бюджету, годовой балапсъ котораго не 
превышаетъ 55 руб., большая часть потребляемыхъ продуктовъ получается отъ соб- 
ственнаго хозяйства, которое не отличается излишествомъ и только сводить концы съ 
концами. Необходимость покупать чай, сахаръ, керосипъ и пр , платить налогъ я 
аренду заставляетъ Егора Ж. ухитряться даже продавать изъ получаемыхъ скуд- 
ныхъ продуктовъ хозяйства некоторую долю. Но какъ онъ не изворачивается, въ 
концЬ концовъ выходить, что продаваемые продукты отчуждаются лишь отъ желуд- 
ковъ его семьи и незам4тно уплываютъ отъ нея въ вид^ аренды и налога, со- 
ставляющихъ 21 руб., т. е. 2/ 3 его денежнаго бюджета, а остальные 29 руб,
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предоставляются Егору Ж. на всФ потребности, удовлетвореше которыхъ сопряжено 
сь депежнымъ расходомъ. ПоаЛ этого ничего нГтъ удивительнаго, если въ дере- 
внЕ деньги такъ дорого понять, что каждая копейка на особомъ счету.

И) Бюджетъ зажиточнаго крестьянина дер. Туровой, Троицко-Енальской во
лости, Всеволода К. Семья состоять изъ 5 взрослыхъ и 5 дЕгей; имГетъ 2 дес. 
пашни, 3 еЬнокоса и 30 дес. благопршбрЪтеннаго лЬсу, изъ котораго 1 дес. подъ 
сЬнокосомъ. П Р И Х О Д  Ъ.  Р А С Х О Д  ъ .
Ржи 60 пуд. . . — Р- Ржи 60 пуд. . . . . . — Р- — к.
Ячменя 15 пуд. . . ■--  » Ячменя 15 пуд. . . . . — » — »
Овса 90 пуд. --- » Овса 90 пуд. . . . . . — » — »
Льна 3 пудъ . . . --  » Керосина на . . . . 3 50 »
Конопли 20 пуд. . ---» Дровъ . . . . . . . . — » 30 »
Картофеля 30 пуд. --- » Картофеля 30 пуд. . . .  — » — »
РФпы 30 пуд. . . --- » РФпы 30 пуд. . . . . . — » — »
РЬдьки 1 пудъ . . --- » РФдьки 1 пудъ . . . . — » — »
Луку 1 пудъ . . . --- » Гороху 1 пудъ . . . .  — » — »
Гороху 1 пудъ . . --- » Постнаго масла 3 ф. . . - » 60 »
Капусты 2 пуда --- » Молока 30 пуд. . . . .  — » — »
Доходъ съ охоты . 10 » Чаю 10 фун. . . . . .  14 » — »
Грибовъ 10 пуд. . --- » Сахару -3 пуда . . . .  21 » 30 »
Ягодъ 5 пуд. . . . --- » Водки 1 вед. . . . . .  8 » — »
Молока 30 пуд. на 12 » Пива 40 вед. . . . . . — » — »
Яицъ продано на . 2 » РФпы 30 пуд. . . . . .  — » — »
Луку продано 3 п. на . . .  . 6 » Мяса 15 пуд. . . . . .  — » — »
150 деревъ по 60 коп. . . . 90 » Луку 1 пудъ . . . . .  — » — »

Крупъ 7 пуд. . . . . . — » — »
Обпцй налогъ . . . . .  5 » — »
Духовенству . . . . 2 » 50 »
Недоимка . . . . . . — » 80 »
Уплата аренды . . . .  15 » — »

Итого 120 р. Итого . . . .  71 р. — к.

Въ приведенномъ бюджегЬ балансъ нисколько выше предыдущая), и доходъ 
превышаетъ расходъ на 49 руб.; это обстоятельство, а также наличность 30 де- 
сятинъ собственной десной дачи заставили насъ отнести хозяйство Всеволода К. 
къ групп!; зажиточныхъ, хотя, надо сказать, эта дача не представляетъ большой 
ценности, такъ какъ находится въ местности, гдЪ ифна на лГсъ не высока. Хотя 
семья Всеволода К. считается зажиточной, однако, она потребляетъ своихъ про- 
дуктовъ меньше, ч’Ьмъ предыдущая. Такимъ образомъ, если по размЬрамъ бюджета 
ее можно назвать достаточной, то по количеству потребляемыхъ продуктовъ она стоитъ 
ниже средней зажиточности.

Разсмотримъ далФе бюджетъ семьи мало обезпеченной.
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Ш ) Бюдлсетъ мало зажиточпаго крестьянина дер. Васники, Давыдовской во
лости, Якова М. Семья состоитъ изъ 4 взрослыхъ и 3 детей; надЬлу 3 дес., ло
шади нЬтъ  ̂ коровъ 5, телятъ 4, овецъ 1, ягнятъ— 4.

П Р И Х О Д  Ъ.  Р А С Х О Д  т».

Ржи 60 пуд........................... . . — р. Ржи 60 пуд. . . . . . — Р- — к.
Ячменя 5 нуд........................ . . --- » Ячменя 5 пуд. . . — » — »
Овса 50 пуд.......................... . . --- » Овса 50 пуд. . . . . . — » — »
Льну у , пуда .................... --- » Картофеля 20 пуд. . . . — » — »
Картофеля 20 пуд. . . . --- » Pinbi 10 пуд. . . . . . — » — »
Репы ] 0 пуд......................... --  » РГдьки 1 пудъ . . . . — » — »
РЬдьки 1 пудъ . . . . ---» Гороху 10 фун. . . . . — » — »
Гороху 10 фун....................... . . ---» Ягодъ 1 пудъ . . . . . — » — »
Ягодъ 1 п у д ъ .................... --  » Грибовъ 4 пуд. . . . . — » — »
Грибовъ 4 пуда . . . . ---» Говядины 2 пуда . . . . — » — »
Говядины 2 пуда . . . . --- » Рыбы 1 пудъ . . . . . — » — »
Рыбы 1 п у д ъ .................... . . — » Молока 1 У2 пуд. . . — » — »
Молока 7 0 у г пуд. . . . 30 » Чаю 6 фун. . . . . . 8 » 40 »

Сахару 1 У2 пуда . . 10 » 65 »
Податей . . . . . . . . 6 » — »
Керосину 10 фун. . . . — >> 50 »
Аренда сенокоса . . . . 8 » — »

Итого . . . . . 30 р. Итого . . . . 33 Р- 55 к.

Въ этой группе хозяйствъ денежный бюджетъ достигаетъ минимальныхъ раз- 
м4ровъ, при этомъ расходъ превышаетъ доходъ на 3 руб. 55 коп. Этотъ недо- 
статокъ кр. Яковъ М. долженъ пополнить какими-либо заработками на стороне. 
Можно смело сказать, на освоваши приведенныхъ выше данныхъ объ отхожихъ 
промыслахъ, что на севере Кадниковскаго уезда такихъ хозяйствъ, не сводящихъ 
концы съ концами при всемъ своемъ старанш, найдется не менее ‘/ 3 общаго 
числа.

Итакъ, мы разсмотр'Ьли въ общихъ чертахъ экономическое положете зд^ш- 
няго крестьянства, и насколько намъ удалось — выяснили: это положете являемся 
во многихъ отношетяхъ шаткимъ и неудовлетворительнымъ. Мало плодородный 
подзолъ Севера Росши заставляетъ здешнее земледельческое населеше расширять 
площадь запашки, что, при незнакомстве съ пр1емами правильнаго севооборота, 
ведетъ къ увеличенш экстепзивности хозяйства. Это—съ одной стороны,, а съ 
другой— O T cyTC Tßie достаточной надельной земли принуждаетъ крестьянъ прикупать 
къ ней более или менЬе значительные участки у крупныхъ землевладЬльцевъ за
частую на невыгодныхъ для себя ушншяхъ.

Кроме того, слабая обезпеченность мЪстнаго крестьянства рабочимъ скотомъ 
также вредио отражается на правильномъ веденш хозяйства, и только при суще
ствовали принципа общинной взаимопомощи является возможнымъ самостоятель
ное существова:йе безлошадныхъ хозяйствъ. Съ каждымъ годомъ увеличивающееся 
отхож1е промыслы также указываютъ несомненно на то, что населете не можетъ 
существовать исключительно на продукты своего хозяйства и должно пополнять 
свой бюджетъ сторонними заработками.
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Следовательно, и естеетвегшыя особенности, какъ мы видели раньше, и со
циальная среда, въ которой живетъ северное населеше уезда, въ силу многихъ 
своихъ отрицательныхъ сторонъ, способствуютъ создашю неблагопр1ятныхъ для 
здоровья условш, которыя усугубляются благодаря многимъ антисанитарнымъ при
чинами къ более детальному выяснение которыхъ мы перейдемъ въ следующей 
главе.

III.
Начнемъ свой обзоръ съ местныхъ условш водоснабжешя, играющаго такую 

громадную роль первой необходимости во всякомъ общежитии.
Сравнительно здесь мало деревень, пользующихся ручной водой. Тайя де

ревни расположены большею частью по р. Кубине въ Троицко-Енальской волости 
и отчасти въ Зубовской. Кроме того, нЬкоторыя деревни разбросаны по берегами 
мелкихъ речекъ, какъ Вотча, притоки ея Ючка, Вожега (въ Ухтомской вол.), 
Явеньга (въ Зубовской вол.), Вотчеца (въ Кремлевской вол.), Лухтонга (въ Да
выдовской вол.) и т. д.

Только въ немногихъ деревняхъ вода для питья берется съ плота или моста 
на средине реки. Обыкновенно же воду набираютъ недалеко отъ берега, въ томъ 
же м'Ьст'Ь, где моется и полоскается белье. Вода всЬхъ речекъ отличается про
зрачностью, мягкостью и отсутств1емъ запаха; только въ неболынихъ речкахъ, 
когда вода застаивается на плесахъ, она покрывается плесенью и прюбр^таетъ 
пепр]’ятный затхлый запахъ.

Меньшее число деревень пользуется ключевой водой зимой и летомъ. Изъ 
15 деревень Вотчинской волости 4 стоятъ на ключахъ. Вода нйкоторыхъ изъ 
нихъ отличается замечательной свежестью, пр1ятнымъ вкусомъ и мягкостью, какъ, 
наир., близь дер. Васники, Давыдовской волости. Не всегда ключи находятся 
вблизи самой деревни, нередко они отстоятъ отъ нихъ на разстоянш 1/ — 1 вер
сты, что сопряжено съ большими неудобствомъ.

Въ такихъ деревняхъ обыкновенно устраиваютъ неглубойе колодцы для во
допоя скота и другихъ хозяйственныхъ надобностей. Для предохранегпя ключе- 
выхъ источпиковъ отъ пыли и засорешя местными населешемъ не предпринимается 
никакихъ особенныхъ меръ, кроме установки плохихъ, редко ремонтируемыхъ 
срубовъ,

Въ дер. Гора, Троицко-Енальской волости, ключи, выходящш на крутомъ 
склоне холма обделанъ въ деревянный желоби, съ котораго вода стекаетъ силь
ной струей. Въ большинстве случаевъ срубы устраиваютъ безъ крышекъ, таки 
что пыль безпрепятственно засоряетъ ключи. Расчищаютъ ключи за несколько 
лети только одинъ рази. Однако, большая часть деревень, удалепныхъ отъ речекъ 
и не имЬющихи по близости естественныхъ источпиковъ, пользуются какъ для 
питья, такъ и для другихъ домашнихъ надобностей колодезной водой. Такъ, напр., 
въ Вотчинской волости изъ 15 деревень пользуются водой изъ речекъ— 3 деревни, 
изъ ключей— 4, изъ ключей и колодцевъ— 1, изъ колодцевъ — 7, т. е. почти по
ловина всего населешя. Также много деревень съ колодцами въ волостяхъ Давы
довской, Троицко-Енальской и Ухтомской; меньше всего ихъ можно встретить въ 
Кремлевской волости, въ которой большинство деревень пользуется ключевой во
дой. Въ средпихъ по размерамъ деревняхъ имеется 2 — 3 колодца, въ большихъ 
же число ихъ доходитъ до 7 — 10. Обыкновенно колодцы роются безъ соблюдешя 
санитарно-гипеническихъ правилъ; не обращается внимаше ни на уклонъ мест
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ности и водоупорная слоя, нн на разстояше отъ жнлыхъ помФщешй, ни на ка
чество прорываемыхъ слоевъ и способъ устройства сруба. Въ этихъ случаяхъ ру
ководствуются однимъ правиломъ— устраивать ихъ какъ можно ближе къ жилым! 
помещешямъ и хлевамъ, чтобы легче было таскать воду. Поэтому почти вс$ 
безъ исключешя колодцы расположены на улицахъ, близко отъ жилыхъ построекъ 
и даже внутри самыхъ дворовъ. Почва вокругъ колодцевъ большею частью гли
нистая, отчасти песочная или супесочная, съ большей или меньшей примесью 
мелкихъ камешковъ. Срубы ихъ встречаются всягае по качеству— и новые, и ста
рые, и далее никуда негодные, полуразваливплеся. Высота срубовъ отъ земли не 
нревышаетъ аршина и только у весьма немногихъ достигаетъ 5 четвертей. У 
новыхъ колодцевъ, обыкновенно, скатъ устроенъ отъ колодца, но со временемъ, когда 
почва вокругъ нихъ утрамбовывается и срубъ осЬдаетъ, направлеше уклона ста
новится обратнымъ. Только у немногихъ колодцевъ устроены навесы на столбахъ 
и отверспе колодца плотно закрывается крышкой. Обычно же ни навЬсовъ, ни 
крышекъ нетъ и таше колодцы сверху безпрепятственно засоряются. Вода достается 
при помощи ворота, журавля или просто опускатемъ ведра на веревке.

Изъ неглубокихъ колодцевъ, устраиваемыхъ для скота, воду достаютъ сде- 
ланньшъ изъ бересты незатЬйливымъ черпакомъ. Немнопе колодцы снабжены об
щими бадьями (д. Турово, Михайловская, Васники и т. д.), обыкновенно же каж
дый достаетъ воду своимъ ведромъ. Моютъ белье и поятъ скотъ около колодцевъ 
редко. Хотя вблизи колодцевъ мусоръ и навозъ встречается не часто, однако, 
вследств1в ихъ близкаго распололсешя къ живымъ строешямъ, благодаря уклону 
ската во внутрь и плохому состоянию срубовъ, всегда находятся въ наличности 
почти вс! услов!я, способствуюиця протекашю поверхпостныхъ водъ и просачива
нию нечистотъ изъ хлЬвовъ, отхожихъ местъ и пр.

Глубина колодцевъ до воды колеблется отъ 3 до 15 саженей. Въ общемъ 
можно заметить, что колодцы темъ глубже, чемъ возвышеннее местность. На 
юге Ухтомской волости глубина колодцевъ 4 — 5 саж., на севере той же волости 
она достигаетъ 13 саженей (д. Гуреиха) и даже 16 саж. (д. Еремеиха). Также 
есть колодцы глубиною въ 15 саж. въ некоторыхъ селешяхъ Кремлевской вол. 
Вода колодцевъ стоитъ на различной высоте, и уровень ея колеблется въ зави
симости отъ времени года: обыкновенно въ феврале и марте уровень воды па- 
даетъ, а съ началомъ тали снова повышается до своей обычной нормы, чтобы 
летомъ опять несколько понизиться. Встречаются колодцы, въ которыхъ вода вы
черпывается до дна, но такихъ сравнительно мало; обыкновенно воды въ колод- 
цахъ бываетъ достаточно. Такъ какъ очистка искусственныхъ водоемовъ сопряжена 
съ расходами, то чистка ихъ производится летъ черезъ 5— 6 и больше. Встре
чаются и таше домохозяева, которые съ самаго дня устройства колодца никогда 
его не чистили. Въ нйкоторыхъ деревняхъ (д. Васники и др.) вырыты обществен
ные колодцы, съ хорошими, крепкими срубами, съ навесами и крышками. Коло
дезная вода отличается большей или меньшей жесткостью, не всегда прозрачна и 
свободна отъ окрашивашя, указывающая на примЬсь органическихъ веществъ. 
Колодезная вода при кипячент даетъ въ большей или меньшей степени накипь. 
Въ особенности плохими качествами отличаются мелюе колодцы, устроенные спе- 
щально для скота и питаюшдеся почвенной и поверхностной водой (накопвые ко
лодцы).

Мне остается еще сказать про деревин, пользуюнцяся водой изъ озеръ. Та
кихъ деревень во всемъ описываемомъ районе найдется не более 5 въ Кремлев



ской вол. около Верхняго и Глубокаго и 1— въ Троицко-Еналъской (д. Малаш- 
кино у озера того же назвашя). Вследств1е близости деревень къ озерамъ, вода 
посл^днихъ загрязняется всякими отбросами жилья, смываемыми во время дождей 
и весенняго таяшя снеговъ. Проточные озера— Верхнее и Глубокое, въ этомъ от- 
ношенш, находятся въ более благопр1ятныхъ условьяхъ, чГмъ озеро Малашкино, 
въ которое впадаетъ небольшой ручей, но которое не даетъ начала ни одному 
источнику и, такимъ образомъ, является стоячимъ. Деревень, пользующихся пить
евой водой изъ искусственныхъ прудовъ, насколько я знаю, здесь совсЬмъ н4тъ. 
Вода въ озерахъ прозрачна, безъ запаха и довольно вкусна и мягка на вкусъ. 
Подъезды къ озерамъ довольно удобны.

Что же касается Miponpiarifl, необходимыхъ для улучтешя водоснабжешя 
въ деревняхъ, то здесь можно высказать только обнця положешя. Разумеется, 
прежде всего необходимо, чтобы въ деле улучшешя искусственныхъ водоемовъ, 
которыми, какъ мы видели, главнымъ образомъ, пользуется здешнее населеше, 
на помощь ему пришло Губернское Земство своими средствами, знатями спещ- 
алистовъ — врачей и техииковъ. Пока въ этомъ отношеши Земствомъ сделано слиш- 
комъ мало, или почти ничего. Действительно, что значатъ ассигнуемыя имъ две 
тысячи рублей на nocoöie по устройству общественныхъ колодцевъ по сравненш 
со всей TeppHTopiefl губерши, равной Франщи? Это— капля въ море, и даже смешно 
думать, чтобы эта помощь могла оказать какое-либо воздейств!е на улучшеше 
водоснабжешя въ губерши.

За ч и с т о т о й  улицъ въ деревняхъ, какъ это везде водится, никто не смотритъ. 
Хотя присмотръ за состоятпемъ улицъ и площадей составляетъ одну изъ много- 
различныхъ обязанностей сельской полищи, т. е. десятскихъ, сотскихъ и т. д., 
однако исполнеше таковыхъ остается только на бумаге да въ соогветствующемъ 
томе свода законовъ. Впрочемъ, нельзя требовать отъ представителей сельской 
полищи, въ большинстве неграмотныхъ и совершенно незнакомыхъ со своими 
обязанностями, чтобы они заставляли своихъ односельчанъ исполнять то, смысла 
чего они или совсемъ не понимаютъ, или чему не придаютъ ровно никакого зна- 
чешя. Поэтому, деревенсюя улицы безпрепятственно и невозбранно засоряются 
сеномъ, навозомъ, щепой и прочими хозяйственными отбросами, при благопр1ят- 
ныхъ услов!яхъ легко загнивающимися и портящими воздухъ и почву. Весной и 
после дождей въ деревняхъ по улицамъ остаются иногда целыя озера воды, мед
ленно всасывающейся въ мГстахъ съ глинистымъ грунтомъ и представляющей 
весьма удобную станщю для культивировашя всякаго рода низшихъ организмовъ, 
какъ невинныхъ, такъ и болезветворныхъ.

Нередко прямо на улицу изъ домовъ выбрасываются кухонные помои, от- 
мывная вода после мытья половъ, посуды и пр. Вообще, улицы загрязняются 
всякими способами, въ особенности здесь, где населеше отличается крайней не
чистоплотностью, о которой будетъ речь еще впереди. Отсутоше стоковъ изъ дво- 
ровъ и канавъ по сторонамъ улицъ способствуетъ застаиванш всей уличной грязи 
и всасывашю въ почву всехъ продуктовъ разложешя органическихъ отбросовъ. 
Въ некоторыхъ деревняхъ еще до сихъ поръ заметны когда-то устроенныя ка
навы по обеимъ сторонамъ улицъ, но онЬ давно уже заплыли и въ настоящее 
время только съ трудомъ можно заметить ихъ следы. Само собой мощеныхъ и 
даже загашированпыхъ улицъ пи въ одной деревне шЬть, и здесь, какъ обязатель
ное правило, во время распутицы въ деревняхъ больше грязи, чемъ на проселоч
ной дороге; весной лее, когда таетъ снегъ, въ некоторыя деревни изъ-за огром-
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ныхъ сугробовъ невозможно ни пройти, ни проехать, и ташя селетя на некото
рое время остаются отрезанными отъ внешняго Mipa.

Итакъ, можно сказать, что въ здешнихъ селешяхъ имеются въ наличности 
все данныя для безпрепятственнаго загрязнешя воздуха и почвы не только внутри 
самихъ селенш, но и вокругъ нихъ, потому что часть нечистогь со дворовъ и 
улицъ смывается водой въ окрестности, попадая въ ближайппе ручьи и речки.

Теперь посмотримъ, каковы жилищныя услов1я местнаго населешя. Нечего 
и говорить, насколько важно съ точки зрешя санитары изучеше жилыхъ поме- 
щешй, въ которыхъ жителямъ Севера Россы приходится проводить большую часть 
года.

Въ виду этого намъ необходимо разсмотреть этотъ вопросъ настолько детально, 
насколько это позволяетъ имеющейся въ нашемъ распоряжены матер1алъ.*) Внеш- 
шй видъ местныхъ домовъ производить импозантное впечатлеше и по величине, 
и по некоторой претензы на украшеше: крепко сколоченныя стены, высошя 
крыши, некоторые дома съ устроенными наверху светлицами, крыльцами, разу
крашенными вычурной резьбой и т. д. все это только снаружи, но внутри по
лучается совершенно обратное впечатлеше; прежде всего въ местныхъ построй- 
кахъ обращаетъ на себя внимаше во 1-хъ, удивительная нерасчетливость стро- 
ительнаго матер!ала и во 2-хъ, отсутств1е определеннаго плана. Первое объясняется 
обюйемъ и дешевизной леса, а второе, — разумеется, незнаЕсомствомъ съ ращональ- 
ной техникой.

Здесь постройки производить по одному шаблону, какъ Богъ на душу по
ложить, безъ всякой экономы матер1ала. Я знаю некоторыхъ крестьянъ, которые 
на сооружеше своихъ «хоромъ» тратили по 800 бревенъ (для крестьянина сред
ней безлесной полосы это целое состояше, которое ему и во сне не снится) и 
при томъ возводили таьте образчики строительнаго искусства, что заслуживали 
скорее назвашя «хаотическаго лабиринта», чемъ крестьянскаго дома, удобнаго 
для жилья. Несмотря на то, что въ этихъ «хороминахъ» устраивалось по три 
жилыхъ избы, все оне въ какомъ-либо отношены оказывались непригодными 
для жилья: то печи не даютъ достаточно тепла, то рамы не приспособлены для 
зимы, то плохо сколочены или совсемъ отсутствующ. полы и т. п. Таковы обшде 
принципы здешнихъ построекъ; ихъ можно выразить въ несколькихъ словахъ: 
O T cyT C T ßie  разумной экономш матер1ала, отсутстше определеннаго плана и непри
способленность помещены для предназначенной цели.

Далее разсмотримъ более подробно типичныя жилища.
Основашемъ домовъ, обыкновенно, служатъ подкладываемые подъ связи валуны, 

которые мало предохраняЕОтъ нижше вЬнцы отъ гшешя, такъ какъ послЬдше ле
жать почти на земле или засыпаются землей для тепла. Настояппе кирпичные 
фундаменты устраиваются только подъ казенными и богатыми домами. Нередко 
можно встретить дома въ два этажа— въ нижнемъ, обыкновенно, устраивается зим
няя изба, въ верхнемъ—летняя, изъ менее толстыхъ бревенъ, не проложенныхъ 
мхомъ. Размеры зимняго помещешя, обыкновенно, бываютъ меньше летняго. Не
редко «зимникъ» пристраивается съ одной стороны двора, отделяясь отъ него или 
холодными сенями или взъездомъ, который въ то же время слулситъ лестницей во 
второй этажъ, въ «летникъ». Входъ въ избы устраивается или отдельный, съ улицы 
черезъ особыя сени, или со двора чрезъ особыя площадки, ничемъ не отгорожен-*) Данныя о жилыхъ ном-Ьщешяхъ были собраны эпидемическим!. фельдшером!. И. И. Пысти- нымъ но карточк!. Санитарнаго Отд'Ьлешя.
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ныя отъ двора. Въ некоторый избы (леття) во второй этажъ ведегь особая лест
ница, на манеръ «параднаго входа». Обыкновенно плохо устроенный лестницы, 
сврипуч1е полы въ сеняхъ и во дворахъ сколочены на «авось», на скорую руку, 
редко поправляются. Въ некоторыхъ старыхъ домахъ лестницы настолько теряютъ 
свое естественное положеще, что надо удивляться, какъ по нимъ можно взбираться, 
не ломая себе ногъ.

По словамъ старожиловъ, только недавно для скота стали устраивать особые 
хлева, а раньше скотъ помещался въ подполье («голбецъ»), куда ходъ устра
ивался изъ избы; при чемъ входное отверспе закрывалось западней; плохо ско
лоченные ординарные полы, разумеется, не могли не пропускать сильно испорчен- 
наго воздуха хлева-подполья.

Теперь помещеше для скота устраиваютъ отдельно, обыкновенно позади кры- 
таго двора, рядомъ съ конюшней; нередко ходъ въ хлева ведетъ изъ конюшни; 
размеры конюшенъ больше, чемъ размеры хлевовъ, срубъ для которыхъ нередко 
устраивается особо внутри двора, такъ что получаются двойныя стенки,*) затруд
няются естественное вентилировате. Во второмъ этаже устраиваютъ помещешя 
для кладовыхъ (тоже въ особыхъ срубахъ), сеновалы, сарай, где помещаются 
сельско-хозяйственныя оруд5я, кросна и т. п. Все эти хозяйствен ныя постройки 
расположены сзади жилыхъ избъ, окнами обращенныхъ на улицу. Надъ конькомъ, 
на жилой избе въ некоторыхъ домахъ ставятъ светелки, въ которыхъ редко кто 
живетъ и которыя служатъ только излишнимъ грузомъ для всего дома и, собственно 
говоря, неизвестно для какой цели предназначены.

Гораздо более понятно назначеше узкихъ, тЬсныхъ крылечекъ или балконовъ 
у этихъ свЬтелокъ. Эти крыльца нередко крашеныя, съ точеными перилами и съ 
затейливой резьбой служатъ украшешетъ здЬишихъ «хороминъ». Благодаря от- 
сутствш определенна«) плана и «зряшной» стройке внутри здешнихъ домовъ, 
можно найти массу неудобныхъ закоулковъ, угловъ и другихъ мертвыхъ про
странству которыя ни къ чему не приспособишь, и которыя служатъ мГстомъ 
скоплетя вековой пыли и грязи. Особыхъ отхожихъ мЬстъ не устраиваютъ. Обык
новенно естественный потребности отправляются черезъ отверспе въ потолке ко
нюшни или хлева, а въ некоторыхъ даже и этого примитивнаго приспособлешя 
нЬтъ, и благодаря этому, жилье внутри и около безпрепятственно загрязняется 
экскрементами и мочей. Изъ хлГвовъ и конюшенъ нечистоты вместе съ павозомъ 
вывозятъ на поля разъ въ годъ: на севере данной местности— осенью, а на юге— 
въ конце весны или въ начале лета.

На зиму избы соломой или навозомъ не обкладываются.
Для описашя жилыхъ помещений обратимся къ цифрамъ.
Фельдшеромъ И. И. Пыстипымъ было изследовано всего 11 2 домовъ съ населе- 

шемъ въ 510 душъ обоего пола въ трехъ деревпяхъ трехъ волостей (Давыдовской, Вот- 
чинской и Троице-Епальской); дома были взяты наиболее типичные. По хозяй
ственному состояшю крестьяне этихъ домовъ распределяются такимъ образомъ:

Зажиточныхъ 
Среднихъ . , 
Бедныхъ . . 
Безъ надела

*) Одннъ изъ п]щм’1фовъ иеэконоыиости м'Ьгшыхъ ностроекъ.
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Благодаря дешевизпЬ строительнаго матер1ала, даже безхозяйственныя семьи 
имЬютъ свой уголъ. Отсюда можно заключить, что въ отношенш жилища здешнее 
населеше довольно обезпечено, въ чемъ насъ убЬждаютъ и слЬдуюиря данныя:

Но одной избЬ и м Ь ю т ъ ............................ 10 домох. или 8,9°/0.
По двЬ (лЬтн. и зи м н .) .........................  98 ,, ,, 87„5°/0.
По т р и ............................................................4 „ „ 3 ,6% .

Огромное большинство им'Ьютъ по двЬ избы. Казалось-бы, судя по этимъ
даннымъ, населеше сверхъ мЬры обезпечено жилыми постройками и въ пихъ ни
какой нужды не ощущаетъ. Но, къ сожалЬшю, это только кажется; при первомъ 
дальнЬйшемъ авализЬ полученныхъ данныхъ изслЬдовашя оказывается, что хотя 
жилыхъ избъ хватаетъ на всЬхъ съ избыткомъ, но качество ихъ во многихъ отно- 
шешяхъ ниже всякой критики.

Начнемъ съ того, что изъ 1 12 изслЬдованныхъ домовъ въ 6 (5,3% ) совсЬмъ 
не живуть по разнымъ причинамъ, т. е. изъ 20 домовъ одинъ является нежи- 
лымъ и предоставленнымъ на волю стихш и погоды. ДЬйствительно, здЬсь нерЬдко 
можно встрЬтить или неоконченные дома, или только начатые срубы, или даже 
цЬлые наваленные и ничЬмъ не прикрытые костры бревенъ, медленно истлЬваю- 
щихъ благодаря сырости здЬганяго климата. ВсЬ эти заброшенные дома, недо
строенные срубы и кучи гшющаго лЬса представляютъ отбросы деревенскихъ построекъ 
и лишь запимаютъ лишнее мЬсто, служа къ тому лишнимъ источникомъ загрязне- 
шя деревни, такъ какъ эти заброшенные уголки посЬщаются ребятами для извЬст- 
ныхъ цЬлей гораздо охотнЬе, чЬмъ обычныя мЬста.

По возрасту изслЬдованные дома распредЬляются такъ:
Новыхъ .............................................................29 дом. или 25,9 °/0
П рочныхъ......................................................... 70 дом. » 62,5%
В етхихъ ............................................................. 13 дом. » 11,6%

Изъ 100 домовъ 11 отживающихъ свой вЬкъ, кандидатовъ на сломъ. 
Обшитыхъ тесомъ домовъ только 8. При этомъ надо замЬтить, что обшива

ются только дома лЬтше, очевидно не для тепла, а для „красы“ , зимше же оста
ются не обшитыми. Эго обстоятельство также не говоритъ въ пользу практичности
мЬстпаго населешя.

Входъ въ жилыя помЬщешя:
1) въ лЬтшя: съ у л и ц ы .......................................... 83 или 74,1%

со двора ...........................................29 » 25 ,9°/0
2) въ зимшя: съ у л и ц ы .......................................... 57 » 50 ,9 °/0

со д в о р а ............................................59 » 49,1 %
Уличныхъ входовъ въ лЬтшя избы больше, чЬмъ такихъ же въ зимшя. СлЬ- 

довало-бы какъ разъ наоборотъ, потому что лЬтомъ избу легче вымыть и про- 
вЬтрить, чЬмъ зимой. Но уже такова особенность здЬшнихъ построекъ или, вЬр- 
нЬе, строителей, какъ будто нарочно дЬлающихь все разсудку вопреки и напере- 
коръ стих1ямъ.

Внутреннее устройство помЬщенш ничЬмъ не отличается отъ обычнаго типа 
крестьянской избы, уже описанной мною въ прежнихъ очеркахъ *), съ тою лишь 
разницей, что здЬсь рЬдко встрЬтите лампу и совсЬмъ не найдете принадлежно
стей для илетешя кружевъ.

Въ отношеши размЬровъ жилыя помЬщешя представляютъ довольно большое 
разнообраз1е. Площадь пола (см. табл. I въ приложенш) колеблется отъ 17,86

‘) См. Западная часть Сычевской вол. (Отч. сан.-эп. отр. Вып. 3).
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до 58,65 квадр. метр, въ зимнихъ избахъ и отъ 17,86 до 62,64 квадр. метр.— 
въ лЬтнихъ. Въ видахъ большей утилизацш тепла, размЬры зпмнихъ избъ меньше 
лЬтпихъ; такъ, площадь пола въ ереднемъ въ зимнихъ помЬщешяхъ не иревы- 
шаетъ 37,73 квадр. метр, и въ лЬтнихъ 44,62 квадр. метр., средшй объемъ зим
нихъ избъ (безъ печей) равенъ 84,64 куб. метра, лЬтнихъ же— 96,67 куб. метр, 
и т. д. Однимъ словомъ, лЬтшя избы отличаются большими размерами въ срав
нении съ зимними. Изъ 14 точно нзмЬренныхъ зимнихъ помЬщенш только въ 6 
(почти 4 3°/0) приходится на каждаго ночующаго достаточно воздуха, т. е. свыше 
15 куб. метр., въ остальныхъ избахъ кубическое содержаше воздуха иногда опу
скается до 7,45 куб. метр.; въ ереднемъ содержаше воздуха почти доходитъ до 
нормы— 14,26 куб. метр.

Гораздо хуже обстоитъ дЬло съ естественнымъ освЬщешемъ здЬншихъ избъ: 
неболышя окна въ 0,27 квадр. метра пропускаютъ мало дневного свЬта; въ от- 
дЬльныхъ домахъ даже размЬръ окна доходитъ до 0,12 кв. метр.; общая свЬтовая 
площадь въ ереднемъ доходитъ только до 1,49 кв. метр., въ отдЬльныхъ же слу- 
чаяхъ даже до 0,48 квадр. метр.; въ зависимости отъ незначительныхъ размЬровъ 
оконъ среднее отношеше световой площади къ полу въ зимнихъ избахъ г/2s 
является совершенно недостаточнымъ; въ отдЬльныхъ избахъ это отношеше дохо
дитъ по минимальной дроби въ 1/ ао.

Въ л’Ьтнихъ помЬщешяхъ, хотя условия освЬщешя оказываются нЬсколько 
лучше, однако, они не достигаютъ требуемой гипеной нормы (см. табл.).

РазумЬется, отдЬльныхъ спаленъ у крестьянъ нЬтъ: спятъ въ той же избЬ, 
гдЬ проводятъ весь день, даже опредЬленныхъ мЬстъ или кроватей нЬтъ, спятъ 
чаще всего на полу, на палатяхъ или на печкЬ (старики и старухи); кровати 
заводятъ только богатые. Подстилкой служатъ сЬнники или одежда, о постель- 
номъ бЬльЬ большинство не имЬетъ представлешя, подушки имЬютъ только одну 
наволочку, которая рЬдко моется.

ОбЬденный столъ для стряпни и производства нЬкоторыхъ домашнихъ работъ 
(плетеше корзинъ, лаптей и т. д.) моется только 2 - 3 раза въ годъ, къ боль- 
шимъ праздникамъ. Скатертью покрываютъ рЬдко, только для гостей и далеко не 
во всЬхъ домахъ.

Питьевую воду держатъ въ наполовину покрытыхъ кадкахъ; нерЬдко можно встрЬ- 
тить и открытыя кадки. Обыкновенно глиняные рукомойники съ деревянными ло
ханками помЬщаются въ углу, у входныхъ дверей или около печки. Лоханка со
держится крайне грязно; отмывная грязная вода рЬдко выливается изъ лоханки, и 
потому она издаетъ отвратительный запахъ; на полу около рукомойника загрязне
т е  больше, чЬмъ въ другихъ мЬстахъ.

Никогда и нигдЬ мнЬ не приходилось видЬть въ избахъ столько грязи, какъ 
въ Кадниковскомъ уЬздЬ вообще и на сЬверЬ его въ особенности. Потолки и стЬны 
никогда не моются; полы моются или вЬрнЬе выскребаются заступомъ 1— 2 раза 
въ годъ, только къ самымъ болыпимъ праздникамъ; вымыть обычнымъ способомъ 
здЬшше полы нЬтъ никакой возможности, потому что со временемъ на нихъ на
копляется толстый и плотный слой грязи. На очистку избы подъ временную ти
фозную больницу намъ пришлось потратить цЬлыхъ два дня, чтобы привести по- 
мЬщеше въ мало-мальски сносный видъ. При этомъ изъ двухъ комнатъ этой избы 
мы выгребли около ведра таракановъ. Даже сами хозяева избы удивлялись, что у 
вихъ развелась такая масса этихъ насЬкомыхъ. КромЬ послЬднихъ, въ рЬдкой избЬ 
нЬтъ блохъ, клоповъ и прочихъ насЬкомыхъ, охотно паразитирующихъ на нечи-
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стоплотяыхъ людях!,. Въ некоторых! деревняхъ въ избы на зиму помещают! мел
кий скотъ. Благодаря грязи въ здешних! пзбахъ, особенно въ „зимовкахъ“ , никогда 
не выводится какая-то своеобразная, ни съ чЬмъ несравнимая, отвратительная вонь.

Почти во всЪхъ зимнихъ номещешяхъ есть сырость. Изъ 66 изсл'Ьдованныхь 
фельдшеромъ И. й . Пыстинымъ „зимовокъ“ сырыхъ оказалось 59 и только 7 су- 
хихъ и теплыхъ. Достаточно этихъ данныхъ, чтобы убедиться насколько мало 
пригодны для жилья зд4лншя ,,хоромы“ , только снарулси производянця впечатлеше 
солидныхъ построекъ, но по своимъ внутренним! качествам! совершенно не за
служивающих! такого назвашя. Однимъ словомъ, здепшя крестьянсгая избы не 
только являются во многих! отношешяхъ неудобными для жилья помещешями, но 
в! некоторых! случаях! оказываются совершенно неприспособленными для своей 
ц'Ьли и даже сами по себЬ вредными для здоровья живущихъ въ нихъ. Въ дро- 
вахъ местное населеше недостатка не чувствует!. Во всЪхъ обществах! Кремлев
ской вол. имеются свои лесныя надельныя дачи, которыя надолго еще могутъ обез- 
печить ихъ даровымъ топливом!. Въ других! волостяхъ, гд’Ь н'Ьтъ собственнаго л'Ьса, 
крестьяне берутъ дрова изъ удельных! дачъ по низкой ц е н е  и л и  покупают! у 
частных! владельцев!. Дрова здесь еловые, сосновые и березовые.

Печи устраивают! по преимуществу глинобитныя, редко кладут! ихъ изъ 
«сырца», т. е. необожженнаго кирпича; руссюя печи даютъ очень мало тепла, такъ 
что въ каждом! почти доме устраивают! маленькую кирпичную печь съ длинной 
железной трубой, печь, которая насколько быстро нагревает! помещеше, настоль
ко же быстро остываетъ, и почти нисколько не держитъ тепла. Благодаря такому 
способу отапливашя, температура избъ испытывает! больппя колебатя; если во 
время тонки маленькой печки температура доходитъ до 30 и даже больше граду
сов!, то къ утру она нередко опускается до 6-4 градусов!. Само собой разу
меется,, таше резше переходы температуры внутренняго воздуха отъ чрезмерной 
жары къ холоду не могутъ не отражаться вредно на здоровьи местнаго населешя. 
Мало тото, плохо устроенные дымоходы и самыя печи, кое-какъ прилаженныя же- 
лЬзныя трубы часто дьшятъ, загрязняют! продуктами неполнаго сгорашя и безъ 
того сильно испорченный воздухъ избъ, а благодаря общепринятой привычке рано 
закрывать трубу, внутреншй воздухъ даже отравляется угаромъ, отъ котораго сплошь 
и рядомъ страдаютъ здешше жители. Курныя избы встречаются редко, раньше было̂  
больше. Все повыя избы устраиваются по «белому».

На юге описываемаго района зимой избы освещаются преимущественно керо
синовыми лампами въ 5-7 лишй со стекломъ или реже безъ стекла— «коптилками»; 
летомъ огня почти не зажигаютъ, потому что ложатся съ заходом! солнца. Чемъ 
севернее, темъ реже встречается лампа, такъ что въ северной волости (Кремлев
ской) до сихъ поръ еще с-лужитъ освещешемъ лучина; здесь малокультурное на
селеше еще не оценило всехъ преимуществ! керосиноваго освещешя. Можно ска
зать, что на всемъ севере уезда лампа еще не вытеснила первобытной лучины, 
которая служит! однимъ изъ главпыхъ источников! загрязнен1я воздуха жилыхъ 
помещенш, въ особенности въ долпе зимше и осенше вечера, когда бабы и де
вицы сидятъ за пряслами до глубокой ночи. Нечего и говорить, до какой степени 
въ это врамя портится воздухъ избъ продуктами горешя лучины.

Бани устроены почти у каждаго домохозяина. Устройство ихъ довольно при
митивное; только сколоченный и кое-какъ проконопаченный срубъ 4 на 6 арш. 
съ однимъ маленьким! окошкомъ покрывается плоской крышей; сбоку устраивается 
небольшое помЬщеше вроде холоднаго предбанника съ плохо прилаженной вход-
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ной дверью. Въ самой бане кое-какъ настилается полъ, устраивается «каменка», 
которая топится «по черному»; при топке дымъ выходить или черезъ двери, или 
черезъ нарочно проделанное вверху отверте. Вода для мытья согревается рас
каленными камнями, отмывная вода стекаетъ подъ полъ, где почва никогда не 
просыхаетъ. Бани, обыкновенно, расположены или сзади огородовъ, или за околи
цей и содержатся крайне грязно.

Хотя банями населеше обезпечено въ достаточной степени и моются въ нихъ 
почти каждую неделю, однако, уходъ за чистотой тела нельзя признать удовлетво- 
рптельнымъ, потому что воды на мытье употребляютъ мало, моются или больше 
парятся безъ мыла; нередко после бани надёваютъ грязное белье и т. д. Вообще 
на чистоту тела здесь обращается весьма мало внимашя; только усиленнымъ поте- 
шемъ въ жарко натопленной бане кожа несколько освобождается отъ грязи. Ле- 
томъ купаются въ рЬчкахъ и озерахъ, главнымъ образомъ, во время сенокоса, въ 
жаркую пору. Белье моется здесь настолько примитивно и столь оригинальпымъ спо- 
собомъ, что онъ заслуживаем особаго внимашя; собственно говоря, оно не стирается 
въ обычномъ смысле, а толчется въ спещалыю уетроенныхъ для этого небольшихъ де- 
девянныхъ ступкахъ такимъ образомъ: сначала белье намачиваютъ въ холодной 
воде безъ мыла и щелока, кладутъ по одной штуке въ эту ступку и начинаютъ 
его толочь палкой съ округленпымъ концомъ, время отъ времени переворачивая 
той же палкой; затемъ белье прополаскивается на речке, сушится и делу конецъ. 
Предполагается, очевидно, что съ помощью палки и ступки вся грязъ изъ белья 
«выталкивается». Такой своеобразный способъ носить не менее своеобразное на- 
звая!е ,,буни толить.“ Ясное дело, что подобное въ буквальномъ смысле слова 
„толчете воды въ ступе14 не имеетъ ничего общаго со стиркой белья и совер
шенно не достигаетъ своей цели. Только кое-где па юге данной местности, где насе- 
леше еравнително культурно, при мытье белья и тела употребляютъ немного мыЛа. 
Въ юЬкоторыхъ деревняхъ Вотчинской волости старинный способъ „толчешя“ белья 
мало-по-малу вытесняется такимъ новымъ, более лучшимъ снособомъ: после пред- 
варительнаго вымачивашя его, сначала „бучатъ“ въ печке, тогда со щелокомъ и 
уже чистымъ толкутъ и полоскаютъ на речке. Здесь мы видпмъ постепенный пе- 
реходъ отъ прежпяго способа къ новому. Въ общемъ же можно сказать, что охотнее 
употребляется мыло при мытье тела, чемъ при стирке белья, при этомъ расходъ 
мыла въ средней семье пе превышаетъ 3 -4 фунт. Исключеше представляютъ лишь 
богатыя и зажиточный семьи, усвоивпля себе татя культурный привычки, какъ 
поддержаше чистоты, стремлеше завести приличную обстановку и т. д.

Въ виду громадпаго значешя пищи, мы разберемъ несколько детальнее услов1я 
питагпя местнаго населешя. Мы имЬемъ возможность это сделать потому, что въ 
нашемъ распоряженш имеется матер^алъ по этому вопросу, собранный фельдшеромъ 
И. И. Пыстипымъ путемъ личнаго опроса некоторыхъ семей различной степени 
зажиточности.

Потреблеше мяса поднимается только въ те годы, когда цена на скотъ 
стоить низкая и когда нетъ никакого расчета его продавать, т. е. едятъ мясо 
скорее подъ давлешемъ необходимости, чемъ въ силу желашя улучшить свое скуд
ное питаше.

Обыкновенно цена на скотъ падаетъ въ годы неурожая сена; недостатокъ въ 
последнемъ припуждаетъ крестьянъ такъ или иначе сократить на зиму число скота 
до возможнаго минимума.



Если ц!яа на него понижается до пред!ловъ, непр1емлемыхъ даже нашими 
в!чно нуждающимся въ деньгахъ крестьяниномъ, то онъ предпочитаетъ потреблять 
мясо самъ, ч!мъ отчуждать его за безнЬнокъ на рынокъ. Но стоитъ только ц!н! 
качать повышаться, какъ параллельно съ этимъ потреблен1е мясныхт. продуктовъ 
уменьшается, и домашшй скотъ снова пачинаетъ служить однимъ изъ запасныхъ 
фондовъ, которыми крестьяне стараются пополнить постоянные недохваты своего 
денежнаго бюджета. Правда, такой способъ покрывать свои дефициты напоми- 
наемъ известную басню о «Тришканомъ кафтан!», потому что, при ограничен- 
номъ количеств1! скота, продажа его не можетъ не подрывать прочности и само
стоятельности самого хозяйства. Но зд!шнимъ крестьянамъ не остается другого 
выхода и волей-неволей имъ приходится прибегать къ такого рода сд!лкамъ, не- 
выгоднымъ для нихъ самихъ и раззорительпымъ для хозяйства.

Еще ограниченнее зд!сь потреблеше привозной рыбы, которую нужно поку
пать. Местный уловъ рыбы въ рЬчкахъ и озерахъ настолько невеликъ, что его 
можно свободно не принимать въ расчетъ въ общемъ итог! потребляемыхъ про
дуктовъ. Св!жую рыбу р!дко прнвозятъ изъ Верховажья или сос!дней Новгород
ской губерши; преимущественно зд!сь идетъ на продажу соленая рыба изъ Ар- 
хангельскаго порта. Въ деревн! стараются сбыть наихуднпе сорта сайды и трески, 
которыя зд!сь продаются по 7 — 12 коп. за фунтъ. Разум Ьется, при такой срав
нительно высокой ц!н! соленую рыбу !дятъ только въ иеключительныхъ случаяхъ, 
но праздникамъ, на свадьбахъ и т. д. Небрежно приготовляемая и плохо засо
ленная беломорская рыба при перевоза! быстро портится и благодаря этому из- 
даетъ настолько противный запахъ, что для непривычнаго челов!ка онъ стано
вится совс!мъ невыносимымъ. Рыбу потребляютъ въ вареномъ вид! или запе- 
каютъ ц!лыми кусками (въ пирог!). За продажей такой рыбы, близкой къ разло
жение, никто не сл'Ьдитъ, такъ что она безпрепятственпо расходится по вс!мъ 
деревнямъ.

Но больше всего потребляется м!стнымъ наеелешемъ растительной пищи: 
хл!бъ, картофель, грибы, овощи и ягоды— обычная и постоянная пища зд!ш- 
нихъ «тружепиковъ земли». Ржаной хл!бъ пекутъ съ прим!сью отрубей, или изъ 
одной ячменной муки приготовляюгь лепешки— «шаньги», «поливанки» и т. п. 
Т!сто ставятъ не на дрожжахъ, а на «гущ!», остающейся отъ кваса; поэтому 
хл!бъ выходить слишкомъ кислымъ и невкуснымъ. Нер!дко можно встретить 
недопеченный хл!бъ или съ прим!сью песку (отъ плохихъ жернововъ). Вообще, 
зд!шн1й способъ печешя хл!ба является почти во вс!хъ отногаетяхъ неудовле- 
творительпымъ и требуетъ улучшешя. Овощей потребляютъ сравнительно мало. 
Капусты разводить немного; благодаря сравнительно короткому л!ту, она не 
уетгЬваетъ завиться въ болышо кочни, такъ что па зиму больше заготовляютъ зе
леные листы, ч!мъ б!лые кочни. Для сохранена въ прокъ капусту парятъ въ 
печк!, солятъ яге р!дко. Крон! овощей употребляютъ въ пищу св!ж1е и соленые 
грибы, ягоды и т. п.

Такими важными и питательными продуктами сельскаго хозяйства, какъ мо- 
локомъ и яйцами, зд!шше крестьяне почти не пользуются, такъ какъ молоко 
сдаютъ на маслодельные заводы, а яйца продаютъ. Кажется, зд!сь не найдется 
ни одной деревни, которая не отдавала бы молока на ближайший заводь.

Г1редприниматели-маелод!лы охватили весь районъ ц!лою с!тью заводовъ, 
которые снимаютъ съ молока самую питательную его часть— сливки и возвра- 
щаютъ имъ снятое молоко— «обратъ». НерЬдко дома молоко не оставляется даже

_36 _
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для маленькихъ детей, а кормятъ ихъ кипяченымъ и вьшаренпымъ обратомъ. 
Цельное молоко нотребляютъ только зажиточныя, но нуждаюпияся въ депьгахъ 
семьи. Все же остальпыя семьи питаются обратомъ, которымъ они стараются за
менить молоко и которое въ питательномъ отногаеяш представляетъ почти нуль. 
Обыкновенно молоко сдаютъ въ маслоделки но дешевой ц4а4, въ 35 — 40 к. за пудъ.

Насколько много теряетъ населеше въ своимъ питашп, благодаря маслодЬль- 
нымъ заводами, молено судить по следующими сообрапнымъ мною данными

Маслодельный заводи В. А. Гладцинова *) въ СморихЬ, Троицко-Енальской 
волости, за последшя 7 лети пропускали въ ерзднемъ ежегодно 22861 нуди 
29 ф. молока, изъ котораго получалось 945 п. 21 ф. сливочнаго масла. Заводи об- 
служиваетъ районъ деревень съ населешемъ въ 1637 души обоего пола. Следова
тельно, у каждаго жителя за это время отнималось 23,2 фунта молочныхъ жировъ. 
Заводи же Кипозерова въ дер. Турове той лее волости, обслуживающий две боль- 
пня деревни (Турово и Тюриковскую) еще успешнее старается по части «снима- 
шя сливокъ» съ крестьяпскаго молока: за последил пять лети заводами К. Н. 
Кинозерова пропускалось ежегодно молока 8825 пуд. 11 ф., получилось масла 
401 пуд. 6 ф. Отъ каждаго жителя этихъ двухъ деревень отнималось приблизи
тельно по 1 пуд. 2 ф. масла. Таки какъ заводы разс/Ьяпы по всему описывае
мому району, то мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что н^тъ такого уголка, 
где населеше не лишается самой существенной части молочныхъ нродуктовъ, по
лучая вместо нея сравнительно ничтожный эквивалентъ и, следовательно, проигрывая 
на этомъ, какъ въ отношеши питашя, такъ и въ смысле пополнешя своего денеж- 
наго бюджета.

Въ последнее время крестьяне стали понемногу сознавать всю невыгодность 
продажи молока въ частныя маслоделки и понимать все преимущества обществен
ной организацш заводовъ и, можетъ быть, недалеко то время, когда они отъ со- 
знашя перейдутъ къ делу, и тогда перестанутъ находиться въ зависимости отъ 
богатыхъ маслоделовъ, а будутъ самостоятельными хозяевами этого выгоднаго дела.

Теперь перейдемъ къ более детальпому разсмотр4шю техъ нормъ питашя, 
которыми довольствуются различныя по зажиточности группы населешя. Изъ обсл4- 
дованныхъ фельдшеромъ И. И. Пыстинымъ мы выбрали 15 наиболее типичныхъ 
хозяйствъ и разделили ихъ на три категорш по количеству имеющейся въ ихъ рас- 
поряжеши надельной земли: къ 1-ой группе бедныхъ семей мы отнесли хозяйства 
съ наделомъ отъ 4-хъ до 10 дес. земли; ко 2-ой группе средне-зажиточныхъ съ 
наделомъ отъ 10-ти до 15 дес. и къ 3-ей— зажиточныхъ съ наделамъ отъ 15 до 
20 дес.

При раземотреши данныхъ о питаши легко заметить, что во 1) въ пи- 
танш всехъ группъ преобладаетъ растительная пища, во 2) размеръ потребло- 
шя пищи увеличивается въ зависимости отъ состоятельности группъ и въ 3) 
беднымъ хозяйствамъ приходится для собственнаго потреблен!я прикупать хлеба 
въ то время, какъ состоятельныя семьи имеютъ возможность не только сами пи
таться своимъ хлебомъ, но еще излишекъ его продавать. Количество потребляемой 
пищи каждымъ едокомъ первой группы мало чемъ отличается отъ такового же 
второй группы; каждый 4докъ средней семьи потребляетъ въ годъ больше мяса и

*) Нужно сказать, что на этомъ заводе поддерживается образцовая чистота, и его владелец?., 
вполне сознавая всю важность санитарш въ деле выработки масла, старается вводить всяшя улуч,- 
шетя на заводе.
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рыбы только па 12 фунт., хлеба на 6 фунт., грибовъ, ягодъ и овощей на 22 фунт, 
и т. д. Зато пища зажиточныхъ семействъ по ве/Ьмъ статьямъ гораздо обильнее 
и лучше предыдущихъ: они уя;е имЬютъ возможность оставлять дома молоко (по 
10 п. 25 ф. въ среднемъ на каждаго взрослаго едока), есть изредка белый хл^бъ, 
потреблять въ годъ до 4 пудовъ животной нищи и нить чай съ сахаромъ безъ 
всякаго ст4снешя. Однимъ словомъ, только питате последней группы (зажиточныхъ) 
можно признать приближающимся къ норме, необходимой для работающего взрос
лаго человека, питате же остальныхъ категорш является недостаточнымъ въ каче- 
ственномъ и въ количественномъ отношешяхъ.

Намъ еще остается сказать о потреблен^ пива и водки. Пивовареше, какъ 
сохранившшся отъ давнихъ временъ обычай, распространено здесь въ весьма ши- 
рокихъ размЬрахъ и пр1урочивается къ м-Ьстнымъ праздникамъ, получившимъ ори
гинальное назнаше «пивныхъ». Каждая деревня или цЬлое общество изъ нЬсколь 
кихъ деревень 2 — 3 раза въ годъ устраиваетъ таюе «пиввые» праздники, про- 
должаюнцеся по 3 — 5 дней. Задолго до праздника начинается процедура пивова- 
решя: выкатываются изъ-подъ нав'Ъсовъ и сараевъ громадные, покрытые пылью и 
грязью чаны; здесь лее около дворовъ разводятъ костры, въ которыхъ предвари
тельно накаляютъ камни, которыми варятъ сусло для сива изъ «осолод'Ьлой» ржа
ной или ячменной муки. Безъ пива не обходится почти ни одинъ крестьянинъ, 
какъ бы онъ не былъ бфденъ. По приблизительному подсчету фельдшера Лы- 
стина, изъ 100 домохозяевъ пиво варятъ изъ 4— 5 пудовъ муки 20 домохозя- 
евъ, изъ 2 */2 пудовъ— 35 домохозяевъ, изъ 2 пудовъ— 45 домохозяевъ. На 
свадьбы варятъ пиво не менее, какъ изъ 6 пудовъ хлеба. Хмелю прибавляется 
по расчету на каждый пудъ— 2 фунта. Съ каждаго нуда муки получается 4— 6 ве- 
деръ густого пива, въ которое некоторые подбавляютъ «для крепости» чистаго 
спирту. По окончаши пивоварешя вся посуда невычищенная бросается подъ на
весы, сараи, где въ чанахъ мыши лакомятся остатками хлеба, а собаки находятъ 
нередко удобное для себя убежище для спанья.

Какъ много выпивается пива во время праздниковъ, можно судить по сле- 
дующиыъ вычислешямъ того же фельдшера: къ Николину дню (6-го декабря) въ 
двухъ большихъ деревняхъ Троицко-Енальской волости (Турове и Тюриковской) 
было выварено 89 семьями пива изъ 222 пуд. хлеба (считая въ среднемъ по 5 ве- 
деръ на пудъ) 1245 ведеръ, или по 14 ведеръ на каждую семью и по 2— 4 ве
дра на каждаго человека, не исключая и детей (населеше въ об’Ьихъ деревняхъ 
513). Однако праздноваше не ограничивается однимъ пивомъ; заранее заготовля
ется также водка въ такомъ приблизительно количестве: но 2 ведра покупаютъ 
15 °/0 домохозяевъ, по 1 ведру— 10 °/0, по х/2 ведра— 25°/# и п0 веДРа— 50%-
На свадебное торжество закупается не менЬе 3 ведеръ.

И все это громадное количество пива и водки уничтожается въ каше-ни- 
будь 5 дней.

Водку пьютъ не только мужчины, но женщины и дети-подростки, а пиво 
пить не запрещаютъ малымъ д'Ьтямъ и даже груднымъ даютъ его «отведать». 
Праздничный столъ отличается обил1емъ и разнообраз1емъ куташй, но хозяева 
сперва угощаютъ гостя спиртуозами до т'Ъхъ поръ, пока онъ не дойдетъ до по
следней степени опьянешя, и когда ему предлагается соответствующая закуска, 
онъ уже не въ состоянш не только есть, но далее шевелить хотя бы однимъ му- 
скуломъ. На праздникъ собираются все окрестныя деревни и даже нередко npi- 
езжаютъ гости издалека, изъ другихъ волостей и остаются гостить по нескольку
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дней. Поэтому «пивные» праздники, подготовляя удобный для всякой ияфекцш 
ушншя въ ослабленныхъ непрерыввымъ пиршествомъ организмахъ, являются въ 
то же время, благодаря широкому гостепршмству, одиимъ изъ факторовъ, способ- 
ствующихъ распространен™ эпидемш. Но нашимъ наблюдешямъ почти затихшая 
брюшнотифозЕ1ая эпидем1я въ Typoßt посл'Ь Николина дня снова вспыхнула. Въ 
KOHirf. праздника, обыкновенно, поголовное пьянство настолько одурманиваетъ де
ревню, что MHorie становятся совершенно неспособными къ работф и, чтобы притти 
въ нормальное состояте, должны «вылеживаться» въ продолжеше 2 — 3 дней; не
которые крестьяне пропускаютъ черезъ себя такое громадное количество пива, что 
ихъ почки уже отказываются справляться съ нимъ и въ результате получается 
общш отекъ. Намъ приходилось видеть такихъ «опухшихъ» съ пива субъектовъ. 
Вообще, пивные праздники, принимая характеръ какого-то дикаго, безудержнаго 
разгула, во всей наготе раскрываютъ всю местную некультурность, проявляю
щуюся здбсь въ самой безсмысленной и непривлекательной форме. Да и сами по 
себе эти праздники являются вреднымъ во всехъ отношешяхъ анахронизмомъ.

Если «пивные» праздники относятся къ разряду старинпыхъ переживанш, 
то широкое распространеше водки есть явлеше новейшаго времени. О размЪрахъ 
пьянства м о л е н о  судить по операщямъ четырехъ казенныхъ винныхъ лавокъ, об- 
служивающихъ данную местность съ 1 шля 1901 года за посл^дше 5 летъ.

годы.

Продано 
казеннаго 
вина въ 
ведрахъ.

По сравненш съ 1 902  г. 
продажа вина въ вед

рахъ.

На каждые 
100 ведеръ 
1902 г. про
давалось 

вина въ 110- 
слГдуюлце 

годы.

Валовая 
выручка отъ 
продажи ка

зенныхъ 
нитей въ 
рубляхъ.

На каждаго жителя 
приходилось.

Вина
въ

бутыл-
кахъ.

Расходы на 
вино.

Уменьши
лось.

Увеличи
лось. Руб. Кои.

1902 65 1 4 1 0 0 ,0 52 1 1 2 7 ,58 3 01
1903 6141 373 — 94 ,3 49 1 8 4 6 ,98 2 79
1904 55 6 0 581 — 85 ,3 4 4 4 8 0 6 ,25 2 56
1905 5537 23 — 85 ,0 4 4 2 9 6 6 ,14 2 46
1906 83 7 6 — 2839 128 ,6 6 7 0 0 8 9,24 3 70

Итого з а  5 л. 3 2 1 2 8 977 2 83 9 — 2 5 7 0 8 0 3 6 ,1 9 14 52
В ъсреднем . 6 4 2 5 ,6 325 ,7 2839 — 5 1 4 1 6 7,24 2 90

Продажа казеннаго вина съ 1902 года постепенно каждый годъ падала до 
1906 года, зато въ этомъ году быстро поднялась на 28 °/0 по сравненш съ пер- 
вымъ годомъ (1902) и на 51 °/0 по сравненш съ предыдущими Чемъ же объ
яснить такое внезапное повышеше потреблешя алкоголя? Надо полагать все со- 
бьтя внутренней жизни Россш последнихъ летъ, въ связи съ погибшими надеж
дами на улучшете положешя крестьянъ, играли въ этомъ усиленш алкоголизма 
не последнюю роль.

Въ среднемъ— населешемъ опнсываемаго района ежегодно выпивается водки 
6425,6 ведра, на каждаго жителя приходится по 7,24 бут. вина, следовательно, 
средняя семья въ 5 душъ выпиваетъ не менее 13/ 4 ведра 1,2 бут. вина въ годъ! 
Въ 1906 году на среднюю семью вышло даже 2 у 4 ведра и 1,2 бут.! Расходъ 
на вино достигаетъ громадныхъ размеровъ; четыре казенныхъ лавки даннаго рай
она ежегодно выручали въ среднемъ по 51,416 руб.; на каждаго жителя прихо



дится по 2 руб. 90 коп., средняя же семья тратитъ на водку ежегодно 14 руб. 
50 копеекъ.

Въ 1906 году расходъ па вино каждой семьи достигь 18 руб. 50 коп. 
Этотъ косвенный налогъ стоить всякаго прямого. Недаромъ проф. Озерова» назы- 
ваетъ наша» государственный бюджета» «пьянымъ», потому кто главный дохода» его 
притекаетъ и за» казенныхъ виппыхъ лавокщ которыя въ данномъ случай являются 
ирекрасиымъ средствомъ высасывашя изъ народпаго кармана «последней» копейки. 

Но мйсяцамъ потреблеп1е казенной водки выражается въ слйдующихъ цифрахъ:

г о д  ы .

Ян
ва

рь
.

Ф
ев

ра
ль

.

М
ар

тъ
. А

ftЕЯ
< М

ай
.

IlOH
b. А45|— | Ав

гу
ст

а.

Се
нт

яб
рь

.

Ок
тя

бр
ь.

Н
оя

бр
ь:

Де
ка

бр
ь.

Б С Е Г 0.

1 9 0 2 3 0 5 7 6 6 4 2 0 5 7 6 5 6 0 7 0 6 3 6 3 4 6 3 721 4 9 4 5 2 6 6 1 4 6 5 1 4
1 9 0 3 3 2 3 6 5 3 42 1 481 6 7 3 3 8 7 3 6 8 501 5 2 6 7 5 7 4 4 8 6 1 0 6 1 4 8
1 9 0 1 49 1 5 6 5 4 8 7 451 6 1 2 3 8 6 287 3 4 2 4 7 3 521 4 3 1 514 5 5 6 0
1 9 0 5 2 1 5 5 5 2 3 9 6 3 6 3 4 4 5 4 6 0 3 7 5 3 9 2 5 7 8 4 8 4 5 0 5 772 5 5 3 7
1 9 0 6 5 2 0 5 8 9 6 2 2 7 1 0 1 0 7 4 4 1 6 6 7 4 561 891 7 1 5 751 8 5 3 8 3 7 6

Итого  . . 1 85 4 3 125 2 34 6 2581 3 36 4 2 355 2 0 6 7 2 259 3 189 2971 2681 3 363 3 21 3 5
В ъ  %  0 7  к. 5 , 8 9 , 8 7 ,3 8 , 0 1 0 , 5 7,3 6 ,4 7 ,0 9 ,2 9 , 3 8 ,2 1 0 , 5 1 0 0 , 0

Оказывается— потреблете водки въ продолжеше года колеблется въ незначи- 
тельныхъ предйлахъ; минимумъ потреблеш'я падаетъ на январь и 1юль месяцы, 
максимумъ на декабрь и май. Если распределить количество вынитаго вина по 
сезонамъ, то оказывается, что больше всего пьютъ осенью (27 ,4°/0) и зимою 
(26 ,1в/ 0), весною несколько поменьше (25 ,8°/0) и лйтомъ меньше всего (20 ,7°/0). 
Однако разница между потреблешемъ въ различный времена года невелика, такъ 
что можно сказать, что местное крестьянство съ такимъ же успйхомъ пьетъ водку 
во время лйтыихъ работъ, какъ и зимой въ свободное время.

Достаточно приведенныхъ таблицъ, ярко иллкстрирующихъ громадное разви
тее пьянства, чтобы утверждать, что водка крайне обезсиливаетъ ыаселен1е не 
только матертльно, но физически и морально, медленно, но верно подтачивая 
общественный оргапизмъ трудового народа. Свободная продажа водки въ деревий 
такое же сощальное зло, какъ сифилисъ, чахотка и нроч., съ тою лишь суще
ственной разницей, что нослйдше только разрушаютъ тйло, а водка не только раз- 
слабляетъ оргапизмъ, но также развращаетъ душу. Въ виду этого, необходимо 
энергично бороться съ развиИемъ алкоголизма въ деревне и, не откладывая вопроса 
въ дальни ящикъ, сейчасъ же приступить къ этому дйлу общегосударственной 
важности.

Наше описаше пищи не будетъ полнымъ, если мы не скажемъ несколько 
словъ относительно вскармливашя грудныхъ младенцевъ. Въ первые месяцы после 
рождетя почти вей матери кормятъ детей грудью, если онй не заняты спеш
ными полевыми работами и не оставляютъ ихъ на целый день безъ своего мо
лока на понеченш дряхлыхъ старухъ или маленькихъ девочекъ-нянекъ. Трудно 
себе представить, какая дрянь дается въ пищу грудпымъ дйтямъ, когда является 
надобность ихъ прикармливать. Въ самомъ лучшемъ случай имъ даютъ цельное, 
неразбавленное кипяченое молоко изъ резиноваго соска. Но послйдшй при корм- 
леиш употребляется настолько рйдко, что о такомъ способе кормлешя можно го



11

ворить только, какъ о счастливомъ исключении. Въ нодавляющемъ большинстве 
случаевъ кормятъ детей изъ рога чрезъ надетое на него коровье вымя, которое 
представляетъ изъ себя, по замЬчашю доктора Пескова *), «вонюч1й мертвый ку- 
сокъ гнили». Находясь почти целый день во рту ребенка, эта гниль постепенно 
разлагается, и продукты разложешя вместе съ молокомъ препровождаются въ же- 
лудокъ ребенка. Нередко молоко въ рог! заменяется обратомъ. Но, кажется, еще 
большее зло представляетъ кормдете известной всемъ соской-жевкой изъ кренде
лей, хлеба, каши и т. п. Несчастныя дети тщетно стараются высосать черезъ 
грязную тряпку кислый сокъ изъ разжеваннаго хлеба; все старашя ихъ остаются 
безуспешными, несмотря на щедрое смачиваше соски слюной няньки, и по цельшъ 
часамъ дети лея?атъ голодный и терзаемый мучительной жаждой. Уже на 4 — 5-мь 
месяце начинаютъ прикармливать детей чемъ попало. Строго собюдая все посты, 
некоторые родители не даютъ молока въ постные дни детямъ, отнятымъ отъ груди, 
а такихъ дней въ году приходится более двухъ третей. Итакъ, въ отношеши пи- 
татя, ребенокъ съ перваго же дня своего появлешя на светъ становится иску
пительной жертвой родитедьскаго невежества до тЬхъ поръ, пока или смерть не 
сведетъ его преждевременно въ могилу, или, пройдя черезъ все мытарства вар- 
варскаго воспитатя, детстй организмъ не станетъ на собственныя ноги.

Охарактеризовавши услов1я питашя взрослыхъ и детей, переходимъ къ опи- 
сант одежды местнаго населенья. Белье и верхняя одежда, въ особенности у 
женщинъ шьется изъ домотканнаго холста. Кроме повседневной одежды, почти въ 
каждомъ доме имеется праздничная. Здесь еще сохранился чисто русскш покрой 
платья у женщинъ: оне носятъ поверхъ рубашки изъ домашняго холста сарафанъ 
ситцевый или также собственнаго приготовлешя; некоторыя носятъ также юбки; 
поверхъ легкой одежды женщины «оболакаютъ» (одеваютъ) «пальтушки» (летняя 
кофта), «казачку» (осенняя кофта на вате) и зимой шубу нагольную или покры
тую дешевымъ сукномъ. Кроме повседневныхъ лаптей, женщины носятъ «полуса
пожки» или «тюфли» (башмаки), мужчины— сапоги и бродни, которые почти 
вытеснили лапти; ихъ можно видеть редко у бедныхъ.

Белья недостаточно и сменяется оно редко. Случается, что въ недостаточ- 
ныхъ семьяхъ обходятся только парой носильнаго белья; пока одна смена носится, 
другая стирается. Белье и одежда хранятся въ амбарахъ и кдЬтяхъ. Повседнев
ная одежда крайне грязна, праздничную же стараются держать въ относительной 
чистоте.

На менее культурномъ севере данной местности (Кремлевская вол.) еще со
хранились лапти, сапоги встречаются какъ исключеше. Какъ и повсюду въ Во
логодской губ., здесь сохранились въ полной силЬ старинные обычаи, имеюнце 
громадное значеше съ санитарной точки зретя . Посеьцете больныхъ, въ особен
ности замужними женщинами, весьма распространено, при этомъ нисколько не об
ращается внимае1е—заразная болезнь или нетъ. Впрочемъ, темная деревня совер
шенно не можетъ разобраться въ этомъ, и только когда сильная эпидем!я начи- 
наетъ сваливать и сводить людей въ могилу, принимаются кое-каыя меры изоля- 
щи больныхъ. На похороны обыкновенно собирается почти вся деревня, а если 
это происходить въ праздничный день, то приходятъ даже изъ соседнихъ деревень. 
Съ покойпикомъ, по обычаю, прощаются не только его родственники, по также одио-

') См. „Смертность въ Pocciii и борьба съ нею“ Д. А. Соколова и В. Н. Гребенщикова.
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сельчане и знакомые изъ другихъ селешй. Въ Ухтомской волости этого обычая 
не придерживаются въ томъ случай, если больной умираетъ отъ подозрительной 
болйзни. Сплошь и рядомъ верхнюю одежду послй покойника или раздаютъ бйд- 
нымъ или жертвуютъ въ церковь.

Но общепринятому обычаю гостепршмства— ночлегъ предоставляется всймъ про- 
хожимъ и нищимъ. Только въ Кремлевской волости послйднихъ рйдко пускаютъ 
ночевать. Въ нйкоторыхъ деревпяхъ пастухи содержатся на общественный счетъ, 
переходя изъ дома въ домъ. При распространен^ кокой-либо инфекцш—также 
громадную роль играютъ здйсь такъ называемый «посидйлки,» когда вей дйвушки 
ежедневно собираются въ одну избу съ пряслами и куделью. Сезонъ посидйлокъ 
начинается съ Покрова и продолжается всю зиму, почти до Пасхи. На этихъ «ве- 
чоркахъ» дйвушки прядутъ, а парни увеселяютъ ихъ игрой на гармоникй, пляской 
и проч. Посидйлки устраиваютъ въ каждой избй, гдй есть дйвушки, поочередно: 
обыкновенно сидятъ по недйлй. Такимъ образомъ, посидйлки обходятъ почти всю 
деревню. Замужшя женщины также устраиваютъ свои посидйлки.

Знахари, повитухи, костоправки и nponie деревенеше лйкаря въ нйкоторыхъ 
деревпяхъ еще не потеряли своего прежняго престижа. При обширности врачебнаго 
Троицко-Епальскаго участка, раскинутаго на громадной территорш 8 волостей, 
мнопя селешя почти лишены ращональной медицинской помощи: есть деревни, от
стоящая отъ врачебнаго пункта на 70 верстъ. Разумйется, при такихъ разстоя- 
тяхъ  у мйстнаго медицинскаго персонала не оказывается никакой физической воз
можности даже объйхать свой районъ. Можно сказать, чймъ дальше отъ врачеб
наго пункта отстоитъ деревня, тймъ въ большей власти невйжественнаго знахар
ства она находится. Несмотря на значительные успйхи, сдйланные уйзднымъ зем- 
ствомъ въ дйлй развиНя врачебной дйятельности, однако, нйкоторыя деревни въ 
отяошенш обезпеченности медицинской помощью находятся въ такомъ же положе- 
ши, въ какомъ были до земства, когда врачебный персоналъ состоялъ изъ уйзд- 
паго врача и двухъ фельдшеровъ для государственныхъ крестьянъ, по словамъ ис
торика Кадпиковскаго земства. *) Врачъ выйзжалъ изъ Кадникова въ уйздъ не для 
врачебнаго nocoöia, а только для судебно-медицинской экспертизы, а крестьяне 
лечились «своими средствами» или обращались за совйтами къ знахарямъ. Сред
ства этой самобытной народной медицины бывали иногда убшетвенны въ букваль- 
номъ смыслй этого слева и обращали легкую болйзнь въ неизлйчимую. Такъ, напр., 
отъ экземы лечились и до сихъ поръ лечатся свйжими человйческими изверже- 
шями, парывъ намазываютъ керосиномъ; напившагося до безчуватая обвариваютъ 
киняткомъ или лыотъ ему въ горло мочу; оспенныхъ дйтей парятъ въ печкй, а по- 
томъ этимъ вйникомъ парятъ здоровыхъ дйтей; бйлье съ больного оспой надйваютъ 
па здоровыхъ, лсвачкой его кормятъ здоровыхъ дйтей для «задобривашя оспы». 
Вйра невйжественпаго населен]’я въ эти средства такъ велика, что и до сихъ поръ 
практика земскихъ врачей въ борьбй съ этой вйрой еще не могла одержать оконча
тельной побйды, хотя и достигла нйкотораго успйха. До земства,—говоритъ въ 
заключеше историвъ,— крестьянину, залеченному «своими средствами», не къ кому 
было обратиться за помощью и приходилось умирать или оставаться калйкой.

*) См. Исторически очеркъ деятельности Кадниковскаго Земства съ 1869 г. по 1893 г. г. Во
логда 1900 г. Стр. 193.
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Несмотря на то, что со времени, когда писались приведенный строки, прошло 
почти 8 л4тъ, положегие дЬла народпаго здрав!я мало улучшилось. Къ еожалгЬшю 
и до сихъ поръ безъ труда можно отыскать на севере уЬзда таше niyxie уголки, где 
«свои средств1Я» еще пользуются полными правами гражданства. где больные за 
отдаленностью врачебнаго пункта находятся въ такомъ же безвыходномъ положе
на, въ какомъ были раньше, до земства, где въ широкихъ размЗфахъ практи
куются деревенскими лекарями все те «убшственныя» средства, о которыхъ го- 
воритъ историкъ, наличность которыхъ въ настоящемъ онъ также не решается 
отрицать, и, какъ онъ самъ признается— борьба съ которыми научной медицины 
еще не завершилась окончательной победой.

Земская практика показала, что особенными трудностями отличается борьба 
земской медицины съ деревенскими повитухами, производящими надъ роженицами 
манипуляцш, не только совершенно недопустимый съ точки зр'Ьшя науки, но даже 
зачастую преступный. Согласно глубоко укоренившемуся обычаю, бабы рожаютъ 
где-нибудь въ укромномъ мЬсгЬ, на задворкахъ, въ хлеву, въ амбаре и т, п., где 
■имеются всЬ благопр!ятныя услов1я для заражешя родильницы. При этомъ жен
щины рожаютъ стоя, безъ соблюдешя далее примитивной чистоты.

Если ребенокъ долго не показывается, то бабки трутъ, мнутъ и паправляютъ 
животъ, встряхиваютъ пащентку, держа ее за ноги головою внизъ и т. д. При 
неправильныхъ родахъ только счастливая случайность избавляетъ несчастныхъ роже- 
ницъ отъ преждевременной смерти, но и после благополучнаго разрешения огь 
бремени женщина не застрахована отъ смерти, такъ какъ она можетъ заразиться 
или погибнуть отъ послеродовой инфекщи, или остаться па всю жизнь искале
ченной какой-либо хронической женской болезнью. Всему этому способствуютъ и 
OTcyTCTßie ращональнаго ухода, и окружающая грязь, и раннее вставаше после 
родовъ (нередко на 2-3-й день родильницы уже принимаются за свою обычную 
работу), и тяжелый, непосильный трудъ, когда еще оргапизмъ не усп4лъ опра
виться окончательно, и т. д.

Мы перестанемъ удивляться всемъ этимъ проявлетямъ крайняго невежества 
и некультурности, если хоть несколько ознакомимся съ состояшемъ грамотности 
местнаго населешя.

Къ 1 -му января ] 907 года по тремъ волостямъ отношеше числа грамотныхъ 
къ населешю было следующими
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°/0 грамот
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Муж. Жен. Муж. Жеп. Муж. Жен.

В о тч и н ская  в о л о с т ь ........................... 1799 83 80 51 12 61,4% 425 96 2 9 ,0 %

З у б о в ск ая  » ........................... 2266 227 233 101 26 7 2 ,4 % 236 78 1 3 ,9 %

К рем л евск ая  » . . . . . . 3436 198 254 66 4 8 4 ,5 % 361 145 15 ,2  %

И т о г о ................................ 7501 5 0 8 567 218 42 7 2 ,7 % 1022 3 19 1 8 ,0 %

Приведенная таблица прекрасно характеризуетъ плачевное состояше школь
наго дела севера Кадниковскаго уезда. Только */, наличности детей школьнаго 
возраста имеетъ доступъ въ местный училища земсюя и церковно-приходеш ,



Следовательно, земство вкушЬ съ духовенствомъ не могутъ совершенно удовлетви 
рить желаше населешя обучиться хоть мало-мало грамоте; изъ ста детей, имен 
щихъ право и возможность научиться читать и писать, здйшшя школы могу» 
дать это только 27 дЬтямъ обоего пола. Въ зависимости отъ недостатковъ шкод 
наго д^ла, число грамотныхъ по этимъ тремъ волостямъ въ среднемъ достигав! 
18°/0 наличности всего населешя, колеблясь отъ 13,9°/0 по Зубовской и 29,0' 
по Вотчинской волостямъ*). Отношеше грамотныхъ ко всему населешю оказывает 
гораздо меньшимъ, чемъ даже въ самой захолустной части Вологодсваго уЬзд! 
После этого, что же удивительнаго, если местные крестьяне употребляютъ так! 
профилактически меры отъ эпидемш «горячки» (тифа), какъ сжигаше ж и в а  

«черной» кошки или опахнвашя пораженной деревни съ помощью старухъ с 
распущенными волосами.

Воскресныхъ школъ нетъ. Народныя чтешя по пшене и заразнымъ болК 
нямъ стали устраиваться за последнее время некоторыми священниками. Съ я! 
шимъ пр1ездомъ стали распространяться также листки издашя Пироговскаго Обид 
ства и друпе съ популяризащей заразныхъ заболеванш и гипепы.

Нами было осмотрено всего шесть школъ:
] . Троицко-Енальское мужское училище, открытое въ 1871 г., помещает» 

въ двухъэтажномъ доме вместе съ волостпымъ правлешемъ, въ двухъ комнатаз 
второго этажа: одна длиной 8 арш., шириной 6 арш., другая 6 арш.Хб арп) 
высота одинаковая з у 2 арш. Размеръ первой комнаты не превышаетъ 62 куб. сад 
второй— 4,4 куб. саж., об4ихъ— 10,6 куб. саж. Посещаютъ школу 81 мальчв 
и девочекъ; на каждаго приходится 0,13 куб. саж. воздуха. Зимой въ классаз 
холодно, парты плохо устроены и расшатаны. Вентилируется классная комна: 
топкой печей и открывашемъ 2-хъ оконныхъ форточекъ.' Кухня служить ночлег 
кой. Клозетъ холодный.

2. Ходинское земское училище устроено въ наемномъ крестьянскомъ дом 
Классы помещаются въ одной комнате, вместимостью около 16 куб. саж., въ щ 
торой помещаются 40 учениковъ; на каждаго ученика приходится по 0,4 куб. cai 
Классъ вентилируется двумя форточками въ оконныхъ рамахъ. Партъ мало, и os 
совершенно не приспособлены въ росту учениковъ. Клозетъ холодный.

3. Вотчинсков земское училище помещается въ двухъ здашяхъ: I-oe отд!
леше занимаетъ комнату размерами 11X12 при высоте въ 4 арш., вместимость 
до 19 куб. саж. (безъ нечи); здесь помещается 35 учениковъ, следовательно,! 
каждаго приходится 0,58 куб. саж. воздуха. Классъ освещается 12 окнами д( 
вольно хорошо; отношеше световой площади къ полу равно х/8. Клозетъ холо; 
ный. П-ое отделеше помещается въ комнате, гораздо меньшей (7 */2 ар.Х 8У 2 а 
при высоте З г/а арш.), занимающей всего 8 куб. саж. при 25 учащихся. След 
вательно, на каждаго ученика приходится всего 0,3 куб. саж. Зимой въ клао) 
довольно холодно. Дневнымъ светомъ освещается недостаточно (отношеше свед 
вой площади къ полу Проветривается комната топкой печей.

4. Троицко-Енальское женское церковно-приходское училище помещает! 
въ спещально-приспособленномъ для этого зданш. Классъ занимаетъ площадь i 
70 квадр. арш. при высоте 4 арш. На 16 учащихся приходится воздуху 10 к; 
саж., а на каждаго— по 0,6 куб. саж. Дневное освещеше вполне хорошее.

*) Громадный сравнительно процентъ грамотности но этой волости почти всецЬло обпзанъ м4стю 
священнику, благодаря хлопотамъ и старашямъ котораго зд̂ сь уже давно функщонируетъ земская шш 
■съ 63 учащимися обоего иода.
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5. Глотихская церковно-приходская школа— въ комнате площадь въ 64 кв. 
арш. при 3-хъ аршинной высоте и вместимостью всего 7 куб. саж. На каждаго 
изъ 14 учениковъ приходится воздуху 0,5 куб. саж. Осв^щень классъ довольно 
хорошо (1 : 8) 5 большими окнами. Парты совершенно не приспособлены къ ро
сту. Клозетъ холодный.

6) Туровская церковно-приходская школа помещена въ новомъ церковномъ 
здаши. Классъ занимаетъ площадь въ 80,5 кв. метр, при высоте въ 2,8 метр., 
вместимость до 220 куб. метр, (немного больше 22 куб. саж.). Всего учится 
въ среднемъ 22 ученика. На каждаго приходится по 10 куб. метр. (1 куб. саж.). 
Дневное освещеше недостаточное (1 : 19). Парты не приспособлены и сильно 
изношены. Клозетъ холодный. Никакой вентиля цш, кроме естественной и при 
помощи печей, нетъ.

Мы взяли шесть первыхъ попавшихся школъ, и что лее оказывается? Ни одна 
изъ нихъ не удовлетворяетъ требоватямъ школьной гипены. Классы тесны, и въ 
нихъ дети набиты «какъ сельди въ бочке», на каждаго ученика приходится отъ 
1,0 до 0,13 куб. саж. Только единственную Туровскую школу можно назвать 
удовлетворяющей минимальнымъ требовашямъ школьной гипены, всЬ же осталь- 
выя слишкомъ далеки даже отъ Туровской нормы. Вентилящонныхъ приспособ- 
лешй, кроме обыкновенныхъ форточекъ и топки печей, никакихъ нетъ. Ни Кад- 
никовское Земство, ни духовное ведомство нисколько не заботятся о снабженш 
чистымъ воздухомъ помещешй, где д4тямъ приходится сидеть по 5-6 час. Парты 
не приспособлены къ росту детей, нередко ихъ не хватаегь, ученики теснятся 
на лавкахъ, имъ неловко писать и т. д. Ватеръ-клозеты всюду холодные. Разго
ряченный д4ти после урока выбЬгаютъ зимой въ одгИхъ рубашкахъ за естествен
ной надобностью и нередко простуживаются. Можно смело сказать, что и осталь- 
ныя школы ничеаъ не лучше, а некоторый даже еще хуже описанныхъ. Только 
страстная жажда къ грамоте молодого подростающаго ноколешя преодолеваетъ 
все трудности и неудобства обучешя. Благодаря тесноте, духоте и плохому осве
щен]'ю школьныхъ помещешй среди учащихся развиты ташя болезни, какъ ане- 
Mifl, общее истощеше и т. д. Чесотка находитъ себе удобную почву, а въ слу
чае появлешя остро-заразныхъ заболеваиш, школа является однимъ изъ главпыхъ 
очаговъ распространешя заразы.

Что касается учаелчя самого населешя въ вопросахъ оздоровлешя местности, 
то пока оно проявляется слабо по весьма понятнымъ причинамъ, о которыхъ 
распространяться не станемъ. Благодаря старашямъ земскаго врача А. В. Бого- 
явлеяскаго, несколько летъ здесь функщонируетъ местное санитарно-участковое 
попечительство, но сфера его деятельности еще весьма скромна, и въ местной 
жизни это учреждеше еще не успело занять надлежащаго места и прюбрести 
значеше пеобходимаго ’ органа, имеющаго целью настолько заинтересовать сани- 
тарнымъ вопросомъ крестьянское паселеп1о, чтобы оно само старалось ихъ раз
решать и проводить въ жизнь. Можно надеяться, что при другихъ обществеино- 
подитическихъ услов1яхъ, более благопр1ятныхъ дла всякаго рода общественныхъ 
начинан1й, эти попечительства разовьютъ широкую деятельность и окажутъ 
существенную пользу населешю.

Прпоты-ясли, какъ намъ известно, пе функщонировали ни въ одномъ селе- 
нш севера уезда.

Такимъ образомъ, мы раземотрели санитарныя услов1я общественной жизни 
нктпаго крестьянства. Теперь намъ остается раземотреть данныя по заболевае- 
кости и движешю населешя.
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IV.
Сначала разсмотримъ заболеваемость отдельными формами инфекцюнпыхъ 

болезней, свеДен!я о которыхъ у насъ имеются за послЬдеия 6 летъ.
Брюшной тифъ (см. табл.) спорадически наблюдался съ 1903 года весьма 

редко, всего за годъ было зарегистрировано въ мае месяце 2 случая въ двухъ 
деревняхъ. Въ 1905 г. до т л я  месяца совсемъ не было тифа, и только въ этомъ 
месяце появилось 4 случая въ 3 деревняхъ Ухтомской вол., а въ августе въ 
Зубовской волости вспыхнула въ одной деревне уже эпидем]'я тифа (23 случая). 
Съ техъ поръ брюшной тифъ здесь не переводился до самаго последняя) времени, 
затихая только въ теплое время и снова вспыхивая осенью и зимою. Эпидем1я 
1905 г. въ Зубовской вол., отчасти въ Ухтомской и въ Троицко-Енальской, яви
лась продолжешемъ Вожегодской, въ которую, по словамъ местная) участковаго 
врача А. В. Богоявленскаго, — тифъ былъ занесешь изъ Костромской губернш ра
бочими или мастерами, работавшими на Архангельской железной дорогЬ. Въ сле- 
дующемъ 1906 году эпидем1я свила себе прочное гнездо въ Троицко-Енальской 
и Зубовской волостяхъ; затемъ, ослабевши въ 1907 году въ последней волости, 
она продолжала свое дело въ первой, переходя изъ одного района въ другой и 
отчасти поражая некоторыя деревни смежпьтхъ волостей: Вотчппской, Давыдов
ской и Кремлевской. Такимъ образомъ, легко проследить путь распространешя 
брюшно-тифозной эпидемш за последше годы. Начавшись въ Вожегодской во
лости, брюшной тифъ последовательно прошелъ, съ одной стороны, на е/Ьверъ въ 
Зубовскую и Давыдовскую волости, съ другой, на северо-востокъ и востокъ въ 
Троицко-Енальскую, Вотчипскую и Ухтомскую волости. Инфекщя какъ бы рас
ползалась въ эти стороны, охватывая съ каждымъ годомъ все болышй и больший 
районъ своего дейсшя. Если разсмотреть последовательно расположеш'е деревень, 
пораженныхъ брюшно-тифозпой инфекщей, то безъ труда можно заметить, что 
она поражала, главнымъ образомъ, деревни, расположенныя по паибодее оживлен- 
нымъ проселкамъ и пользующаяся преимущественно питьевой водой изъ колод- 
цевъ. Селешя же по р. Кубине оказывались или совершенно нетронутыми брюш- 
нымъ тифомъ или съ 1— 2 случаями, которые не разрастались въ эпидем1ю. По
этому падо полагать, что въ распространешя тифа играли главную роль два фак
тора: близость селенш и пользоваше водой колодцевъ; разъ въ деревне съ обще- 
ственнымъ колодцемъ появлялся хоть одинъ случай тифа, вибрюны могли такъ 
или иначе попадать въ него и давать поводъ новымъ заболевашямъ. Такимъ об
разомъ создавались благопр1ятныя услов1я дальнейшаго раопроетранешя тифа.

Наряду съ указанными причинами, не мало способствовали разнесешю этой 
инфекцш осенше «пивные» праздники, обычай продолжительная) гощеш’я другъ 
у друга, странствующие прохож1е и пицце и т. д. Къ тому же, если прибавить 
местную некультурность и отсутств1е ращональныхъ пошшй о «горячке», то ста- 
нетъ понятно, почему брюшной тифъ въ здЬшнихъ местахъ свидъ себе проч
ное гнездо.

Сыпной тифъ здесь встречается довольно рФдко, спорадичесше случаи забо- 
левашя имъ, не развивга1еся до размеровъ эпидем1и, были зарегистрированы въ 
декабре 1905 г. (14 сл. въ 4 сел.) и въ январь 1906 г. (2 ел. въ 2 сел.). 
Очевидно, эта инфекщя не нашла здесь удобной для своего развитЁя почвы.

Зато скарлатина, подобно брюшному тифу, свила себе здесь довольно проч
ное гнездо. Въ последнее шестилейе заболевашя ею начались въ iroire 1902 г.
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въ Троицко-Енальской вол., и за годъ въ 6 сел. переболело ею 21 чел.; въ ян
варе следующаго года эта небольшая эпидемия закончилась и до конца года не 
появлялась. Въ 1004 г. она снова была занесена въ мае месяце въ Давыдов
скую вол., где въ одной деревнЪ было отмечено 8 больныхъ; въ irone появились 
случаи въ Зубовской вол., а въ ш ле немного въ Троицко-Енальской и Кремлев
ской вол.; въ августе скарлатина затихла, чтобы снова повториться съ апреля 
1906 г. въ техъ же волостяхъ, где она разрослась въ значительную эпидемш, 
поразившую 19 деревень, где было зарегистрировано 106 больныхъ. Въ 1907 г. 
число заболевашй сразу упало до 25 въ годъ. Такимъ образомъ, скарлатинозная 
инфекщя разрасталась въ энидемто летомъ, а зимою или сильно ослабевала, или 
сходила на нетъ.

Корь давала небольшую эпидемда въ Давыдовской вол. въ 1904 г. и еще 
меньшую—въ 1906 г. въ Вотчинской вол.; Спорадичеше случаи кори наблюда
лись въ Троицко-Енальской и Кремлевской волостяхъ.

Дифтерит  на севере Кадниковскаго уезда, какъ и повсюду въ Вологод
ской губернш, встречается весьма редко, только въ 1907 году отмечено было 
всего 12 случаевъ въ трехъ деревняхъ. Къ тому же весьма возмояшо, что за 
дифтеритъ принимались тяжелые случаи флегмонозной ангины.

Дизентерия также встречалась здесь изредка спорадически и ни въ одинъ 
годъ не принимала размеровъ угрожающей эпидемш. Чемъ объяснить такое срав
нительное благонолуч1е въ отношеши дизентерш— сказать довольно трудно.

Заболевашя заразительной формою сифилиса давали ежегодно почти одина
ковое число регистрируемыхъ отъ 52 до 69 (сведешя 1902 и 1907 г.г., какъ 
неполный, въ расчетъ не приняты). Вероятно, съ усилетемъ отхожихъ промыс- 
ловъ увеличивается число случаевъ свеясаго сифилиса. Къ сожалетю, это можно 
лишь предположить, такъ какъ въ нашемъ распоряженш нетъ полныхъ данныхъ 
за десятшИше. Къ тому же, надо полагать, имеюпцяся сведешя не отличаются 
полнотой, такъ какъ едва ли все сифилитики обращаются за помощью къ врачу 
или фельдгнерамъ, въ виду обширности участка, ложнаго стыда и низкой культур
ности больныхъ. Во всякомъ случае, и на основанш этихъ данныхъ можно съ 
уверенностью сказать, что больные въ заразномъ перюдЬ сифилиса нополняютъ 
ежегодно кадры сифилитиковъ и являются опасными для окружающнхъ здоро- 
выхъ, ибо далеко не все заразные сифилитики выдерживаютъ въ больнице пра
вильный курсъ лечешя и нерестаютъ служить источникомъ заразы. Въ отношеши 
борьбы съ сифилисомъ, этимъ страшнымъ бичемъ народа, здесь сделано весьма 
мало положигельнаго, въ силу того, что наличный земскш врачебный иерсоналъ 
не имЬетъ возможности обслуживать и четвертой части своего обширнаго участка. 
Молгетъ ли итти речь о правильной постановке лечешя и наблюдешя за разви- 
иемъ сифилиса, если врачъ не имеетъ физической возможности далее вести точ
ный учетъ сифилитикамъ своего участка, если большинство изъ нихъ ускользаетъ 
отъ участковой регистрами? Разумеется, можно будетъ говорить о возможности 
успешной борьбы съ этимъ зломъ лишь тогда, когда здесь будетъ устроена нор
мальная сеть участковъ, когда земская медицина будетъ настолько доступна на- 
селенш, что для пего не будетъ составлять труда во всякое время обратиться къ 
врачу за советомъ, и когда послЬдшй будетъ имЬтъ возможность знать каждую 
семью и каждаго больного своего участка и т. д. При настоягцихъ же условтяхъ, 
подолсеше врачебнаго дела въ Кадниковскомъ уезде вообще и на севере въ
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частности о планомерной и организованной борьбе съ сифилисомъ, туберкуле- 
зомъ и алкоголизмомъ не приходится даже и мечтать.

Вследъ за сифилисомъ идетъ туберкулезъ— также одна изъ самыхъ злыхъ 
язвъ современнаго общества, медленно, но неуклонно и постоянно подтачиваю- 
щихъ здоровье народа. Ежегодно туберкулезъ регистрировался въ размере 13— 44 
случаевъ. Однако, эта цифра, вероятно, ниже действительной, въ виду те.хъ самыхъ 
причинъ, о которыхъ мы упоминали выше.

Годовое число болышхъ малярши не поднималось выше 48 человекъ. Это 
количество нельзя призпать большпмъ, даже если предположить, что въ действи
тельности ихъ было больше раза въ два— три. Несмотря на значительную пло
щадь болотъ и сырыхъ местъ, перемежающаяся лихорадка здесь не преобладаетъ 
надъ остальными острыми заболевашями, редко развивается эпидемически, а больше 
встречается спорадически. Въ Кремлевской и Троицко-Енальской волостяхъ ма- 
ляр!я наблюдается въ большей степени, чЬмъ въ остальныхъ волостяхъ, хотя и 
здесь она не принимала размера эпидемш. Только единственный разъ за 6 летъ 
лихорадка проявилась эпидемически, давши вспышку заболевашй въ одной де
ревне Вотчинской вол. въ т л е  1906 г. Но въ следующемъ лее месяце она за
тихла совершенно и не давала рецидивовъ въ последующее время.

Такова въ общемъ картина заболеваний инфекщонными и констатуцюнными 
заболевашями.

Даже изъ этого беглаго очерка можно убедиться, что въ ихъ возникнове- 
ши и теченш, за исключешемъ сифилиса, туберкулеза и малярш, нельзя заме
тить никакой закономерности; въ отлшпе отъ последнихъ заболевашй, ихъ рас- 
пространеш’е отличалось случайностью и непостоянствомъ. Откуда-то являлись 
татя инфекщи, какъ скарлатина, тифъ и т. д., делали свое дело и подъ вл1я- 
шемъ разпыхъ причипъ. прекращались. По этимъ мимолетнымъ заболевашямъ 
трудно судить объ общемъ состояши здоровья населешя описываемаго района. 
Более характерную картину можетъ дать заболеваемость общими болезнями, ко
торый отличаются гораздо большимъ постоянствомъ, чемъ инфекцюнныя и къ 
анализу которыхъ мы перейдемъ. Только, къ сожаленш, мы располагаемъ данными 
о заболеваемости лишь за одинъ годъ и посему не имеемъ возможности предста
вить сравнительную картину заболеваемости за несколько летъ и сделать отсюда 
каше-либо выводы. Приходится ограничиться только данными амбулаторш Троицко- 
Енальскаго участка за 1907 годъ.

Число амбулаторныхъ больныхъ составляетъ почти половину всего населешя 
описываемаго района (см. табл.). Больше всего больные обращались въ амбу- 
латорт по поводу заболевашй желудочпо-кшнечпаго тракта: изъ ста амбулантовъ— 
15 относились къ этой категорш больныхъ. Последняя цифра указываетъ на 
тотъ несомненный фактъ, что грубая, однообразная пища является непосильной 
даже для крестьянских!» неприхотливыхъ желудковъ. Острыя и подострыя формы 
желудочпо-кишечнаго катарра указываютъ только на временное разстройство пи- 
щеварешя. Ташя формы встречаются сравнительно мало, гораздо больше хрони- 
ческихъ катарровъ, являющихся обычнымъ спутнпкомъ и последслшемъ плохого 
питашя и представляющихъ более глубошя и стогшя изменешя пищеваритель- 
ныхъ органовъ.

Только до поры, до времени крестьянеше желудки могутъ переносить грубую 
пищу, затемъ наступаетъ разстройство компенсащи пищеварительныхъ органовъ, 
и въ результате оказывается, что 7 °/0 всего наличнаго населен!я страдаетъ же-
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лудочно-кйшечными заболФвашями въ большей или меньшей степени. Только 
улучшеше питанья и более рашональвые способы нриготовлешя пищи могутъ по
низить такой громадный процента желучпо-кишечныхъ заболйвагйй. За болезнью 
гшщеварительныхъ органовъ следуютъ кожныя заболевашя, составляюнйя бол'Ье 
13 ®/0 вс’Ьхъ амбулантовъ и 5 °/0 всего населешя. При зн а комет e i съ услов1ями 
обстановки, въ которой живетъ здешнее крестьянство, указанныя цифры пока
жутся, пожалуй, даже сравнительно небольшими. Я лично скорее склоненъ ду
мать, что въ действительности количество всякаго рода кожныхъ заболеваний го
раздо больше, потому что тагае больные далеко не все обращаются за помощью 
къ врачу, считая какую-либо рыпь, вшивость, чесотку и пр. настолько пустяш- 
нымъ деломъ, что ехать изъ-за этого къ врачу въ больницу, м. б. за несколько 
десятковъ верста, совершенно не стоитъ. Въ д. Турове, где у насъ была вре
менная амбулатор1я, я не разъ виделъ застарелыя формы psoriasis vulg., eczema 
herpet., pediculosis’а и пр., съ которыми совершенно не обращались къ участко
вому врачу, мотивируя свой индифферентизмъ дальностью разстояшя отъ участко
вой больницы.

Если къ числу кожныхъ болезней отнести изъ паразитическихъ— чесотку, 
какъ одно изъ формъ страдашя кожи и для распространешя которой здесь име
ются въ наличности все благощпятныя условия, то мы получимъ громадный про
цента (8°Д къ населешю и 16,3°/0 ко всемъ амбулаптамъ), превосходящш про
цента желудочно-кишечныхъ заболёвавш.

Больные пищеварительными органами и накожными болезнями составляютъ 
почти V3 всехъ амбулантовъ fВ1,3°/0) и х/6 всего населешя (15°/0)! Эти цифры 
говорить сами за себя.

Довольно много было зарегистрировано въ 1907 году больныхъ органами 
дыхашя. Они составляли 6°/0 всехъ амбулаторныхъ больныхъ и почти 3°/0 (2,9) 
всего населешя. Климатичесшя особенности сырого севера, съ одной стороны, и 
характеръ многихъ работа въ сельскомъ хозяйстве, съ другой, — вполне объясняютъ 
причины такого рода заболевав^.

Нередко здешнимъ крестьянамъ приходится во время сенокоса целые дни 
проводить въ сырыхъ местахъ или болотахъ, а во время рубки леса зимой они 
но неделямъ нроживаютъ въ лесахъ, въ плохо сколоченномъ шалаше или избушке. 
Разумеется, при подобныхъ услов1яхъ достаточно поводовъ простудиться и полу
чить бронхита, плеврита и проч. Теми же причинами можно объяснить заболева- 
шя костно-мышечной системы, изъ которыхъ подавляющее большинство приходится 
на мышечный и суставный ревматизмъ простуднаго характера.

Немного большее число больныхъ является съ глазными болезнями, состав
ляющими 5 °/0 амбулантовъ и 2 ,5 °/0 всего населешя. Въ особенности здесь рас
пространены конъюнктивиты, какъ последств!е пыли и грязи внутри малыхъ поме- 
щешй. Трахома въ здешней обстановке также находить себе достаточную почву 
для развитя.

Необходимо отметить также значительный процента всякаго рода поврежде- 
шй тканей (механическихъ, термическихъ и т. д.), заболевашй, имеющихъ харак
теръ случайный и слабо или отчасти характеризующихъ обнця услов1я санитар- 
наго состоя шя населешя.

Далее следуютъ болезни периферической и центральной нервной системы 
(1 ,0 “/0 къ населешю), болезни обмена веществъ (0 ,9 °/0), болезни органовъ слуха 
(0 ,7"/о) и т, д.
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Хотя наши оведЬшя о заболеваемости страдаютъ досадной пеполиотой и ье- 
вполне характерпзуютъ санитарное состоя Hie местнаго населешя, однако, въ об- 
щихъ чертахъ они определяютъ или, вернее, памечаютъ те спешально-бытовыя 
заболевагпя, которыя являются наиболее распространенными здесь и которыми 
характеризуется до некоторой степени общая картина антисанитарныхъ условий, 
въ которыхъ приходится жить местному населешю.

У.

Въ этой последней главе намъ остается разсмотрЬть и подвергнуть анализу 
дапныя, по движенш населешя севера Кадниковскаго уезда и определить средтй 
естественный приростъ. Сведешя эти были собраны мною изъ церковныхъ метрн- 
ческихъ книгъ девяти приходовъ и обнимаютъ последнее десятилеНе 1897 — 
1907 гг.

О числе браковъ по годамъ за десятилеНе можно судить по следующей 
таблице:

З а  г о д ы . 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 Итого.

По северу уезда . . . . 19G 1 8 2 1 5 4 1 5 9 1 9 8 1 7 4 1 3 9 1 1 7 1 3 0 2 8 0 1 7 2 9
Въ % отношенш къ обще-

му числу ................ 1 1 ,3 1 0 ,6 9 ,0 9 ,2 1 1 ,5 1 0 ,0 8 ,0 6 ,8 7 ,4 1 6 ,2 1 0 0 ,0

Наибольшее число браковъ было заключено въ 1906 г., въ которомъ цифра 
ихъ достигла небывалой за все десятилеПе величины, несмотря на неурожай 
предыдущаго 1905 г. и средтй урожай текущаго года. Минимумъ брачности при
ходится на 190е г., вероятно, въ виду плохого урожая 1903-4 гг. Среднее 
число браковъ за годъ 173.

По месяцамъ браки распределяются сл!дующимъ образомъ:

М i  с  я  ц  ъ . Янв. Февр. Апр. Май. 1 Ю Н 1 . . Ноль. Авг. Севт. Окт. Нояб. Итого.

Абсолюта, числа . . . . 2 4 5 3 5 7 9 7 3 4 4 9 8 4 0 1 4 6 3 1 5 2 3 1 9 1 7 2 9

Въ %  отношенш . . . . 1 4 ,1 2 0 ,6 5 ,5 2 0 ,0 5 ,7 2 ,3 0 ,8 3 ,6 8 ,9 1 8 ,5 1 0 0 ,0

Оказывается, что больше всего браковъ заключается въ феврале и мае, на 
долю только этихъ двухъ месяцевъ приходится */5 всего числа браковъ. Наимень
шее число брачности приходится на августъ и item,.

Если же распределить браки по временамъ года, то окажется, что зимой, 
въ свободное отъ полевыхъ работъ время, заключается больше всего браковъ, 
т. е. больше */3 (34 ,7в/0), затймъ следуетъ осень, когда число браковъ доходитъ 
также почти до i/3 (31,Ов/0), за осенью— весна, когда брачность достигаетъ у  
всего числа (25,5 °/0) и на самомъ последнемъ месте стоить лето, перюдъ страды, 
когда крестьянину «дохнуть некогда»; на лето не приходится даже и у  бра
ковъ (8 ,8°/0). Такимъ образомъ, въ продолжеше трехъ осеннихъ и двухъ зимпихъ 
месяцевъ заключается 6 3.7 °/0 браковъ.
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'Геиеръ разсмотримъ, какъ изменялась рождаемость за 10 л^тъ по годамъ:

г о д ы . 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 ВСЕГО.

Абсол. число рожд. мужск. пола . . 1 446 450 504 516 488 554 448 473 388 468 4735
» » » женск. пола . . 415 433 487 498 469 556 394 505 407 456 4620
У> » » обосто пола . . 861 883 991 1014 957 1110 842 978 795 924 9355

Въ «/„ отиошеши........................... 9.1 9,3 10.5 10,1 Ю,о 10,1 11,8 10,3 8,4 9,8 100,о

Какъ видно изъ приведенной таблицы, рождаемость не испытываетъ большихъ 
колебашй; наибольшая амплитуда достигала всего 3,4%- Абсолютное число ро
дившихся мальчиковъ, какъ это нередко наблюдается, несколько превышало де- 
вочекъ за десятилЬПе (на 105 чел.). Максимумъ рожденш приходится на 1903 г., 
минимумъ— 1905 г. По этой таблице трудно вывести определенный заключешя 
относительно взаимоотношешя между брачностью и рождаемостью. Невидимому, 
число новыхъ браковъ мало или незаметно вл!яетъ на число родившихся. Въ 
среднемъ ежегодно рождалось по 935 чел. Более определенные выводы можно 
сделать изъ данныхъ рождаемости по отдельнымъ месяцамъ по следующей таблице:

М НЬ с  я  ц  ы . Янв. Фер. Мар. Апр. Май. Вонь. Воль. Авг. Сеп. Окт. Нояб| Дек. ВСЕГО.

Абсолют, число родпвш. мужск. пола. 367 342 392 34. 428 508 487 471 355 374 388 282 4735
» » » женск. пола . 411 353 381 342 402 424 470 491 386 320 361 279 4620
» » » обоего пола . 778 695 773 683 830 932 957 962 741 694 749 561 9355

Въ % отиошеши.............................. 8,з 8,з 7,3 8,9 9,8 10,з 10,з 8,0 7,* 8,о 6,0 100,о

Наибольшее число рожденш падаетъ последовательно на августъ, ноль, понь, 
которымъ соответствуютъ зачаыя въ декабре, ноябре и октябре. Отсюда можно 
заключить, что максимумъ зачаНй приходится на осень и зиму, что, можетъ быть, 
объясняется особенностями земледельческаго быта здешняго паселешя. Минимумъ 
рождаемости въ среднемъ бываетъ въ декабре, что соответствуетъ минимуму за
чатий въ марте, въ зависимости отъ более или менее строгаго соблюдешя вели- 
каго поста. Второй минимумъ рождетй следуетъ отметить въ апреле и соответ
ствующий минимумъ зачатш въ т л е  — августе, т. е. въ пору наиболее спешной 
и напряженной полевой работы. При этомъ интересно отметить, что повидимому 
максимумъ брачности въ мае не отражается заметнымъ увеличешемъ рождаемости 
въ январе, м. б. въ зависимости оттого, что вскоре после мая начинается сено- 
косъ, страда и т. д. вплоть до осени.

Теперь раземотримъ смертность, какъ факторъ, регулирующш рождаемость и 
оказывающий непосредственное вл!яте на интенсивность естественнаго прироста 
населешя.

По годамъ общая смертность за 10-леПе выражалась след, рядомъ цифръ:

Г О Д Ы . 1897 1898 1899 1900
1

1901 j 1902
1

1903 1904 1905 1906 ВСЕГО.

Умерло «ужчппъ........................... 803 403 343 456 506 ! 433 314 358 318 471 3935
г жеищинъ........................... 340 357 298 451 527 { 375 331 375 304 511 3862
» обоего пола ....................... 643 754 641 906 1033 I 808 675 733 622 982 7797

Въ °/„ отшпнещи........................... 8,з 9,- 8,8 11,с 13,з ' 10,s
i

8,1 9,1 7,9 12,3 100,o



По смертности па первомъ месте стоить 1901 г., какъ и на западе Сычев- 
ской вол. и въ Богородской вол. Вологодскаго у. *).

Очевидно, каия-то обшдя, не только для Вологодскаго у., но и для всего 
юго-запада Вологодской губ. причины настолько повысили смертность въ этомъ 
году, что она, какъ мы увидимъ ниже, на севере Кадниковскаго у. превысила 
рождаемость. Какъ 1901 г., последний въ 1-е пятил'Ые, отличался усиленной 
смертностью, такъ точно и 1906 г., последний во второмъ пятилЬтш, даетъ также 
усиленную смертность. Минимумъ общей смертности былъ въ 1905 г. Въ осталь
ные годы смертность не такъ резко колебалась и стояла на средней высоте. Въ 
среднемъ ел;егодно умирало почти по 780 человЬкъ.

Колебаше смертности но месяцами за истекшее десятиjrfeiie выражается 
следующими данными:

М й с я ц  ы . Янв Фев. Мар. Апр. Май. 1гонь. Боль. Авг. Сен. Окт. Нояб Дек. ВСЕГО.

Умерло мужского п о л а ................... 270 263 351 300 339 431 653 386 210 241 240 251 3935
» женскаго пола....................... 278 301 343 348 307 365 595 363 252 202 233 282 3862
» обоего пола ........................... 548 564 694 648 676 796 1248 749 462 443 473 533 7797

Въ % отношенш........................... 7,о 7,* 8,8 8,з 8,2 1 0 ,1 1 5 ,9 9,» 5 ,9 5 ,6 6 ,0 6 ,5 100,о

Въ этой таблице ясно проявляется прямая зависимость смертности отъ вре
мени года. Своего максимума смертность достигаетъ въ конце лЬта, въ ш ле, а 
минимума въ среднемъ месяце осени — въ октябре. Сначала года смертность съ 
каждыми месяцемъ увеличивается до предельнаго летияго максимума, затемъ 
осенью падаетъ и въ начале зимы снова немного поднимается. И такое явлеше 
можно наблюдать ежегодно въ теченйе разсматриваемаго десятилеНя. Зависимость 
эта обозначается еще рельефнее, когда мы распредЬлимъ °/0 смертности по вре- 
менамъ года.

Оказывается, что летомъ умираетъ больше трети общаго числа умершихъ 
за десятилейе (36 ,5°/0), весною немного более 1/  (25 ,3°/0); за весной следуетъ 
зима— немного более */5 (20,7°/ ) и, наконецъ, на самомъ последнемъ месте стоить 
осень— немного более ‘/в (17,5 °/0); получается довольно правильная градащя по- 
нижешя смертности отъ лета къ осени **).

Уже ä priori молено предположить, что усилеше общей смертности летомъ 
зависитъ отъ усиленнаго мора въ это время года преимущественно грудныхъ де
тей до 1 года. Довольно общеизвестный фактъ, что у насъ въ Рош и въ силу 
многихъ причинъ, какъ экономическаго, такъ и сощально бытового характера, въ 
особенности, въ крестьянской среде, детская смертность въ летнее рабочее время 
достигаетъ ужасающихъ размеровъ и, конечно, северъ Кадниковскаго уезда въ 
этомъ отношенш не представляетъ счастливаго исключешя, что можно подтвердить 
косвенно следующими сопоставлешемъ смертности дЬтей до 1 года съ общей 
смертностью по годами:

*) Си. западная часть Сычевекой вол. Отч. сан. энпд. перс. вын. Ш и Богородской вол. Отч. вып. IV.
**) Такая же последовательность общей смертности по временамъ года у меня получилась и въ Богородской 

вол. (См. вып. IV’ Отч. сан. эпид. перс.).
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г о д ы . 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 ВСЕГО.

Абсолют, число умерш. дЬтей до 1 г. 230 326 239 431 488 380 305 311 250 387 3338
Въ °/о къ общей смертности . . . 35,8 43,2 35,9 47,6 47,о 47,о 45,2 45,8 40,4 40,о 42,8

Изъ этой таблицы ясно видно, что ни въ одипъ годъ датская смертность 
до 1 года не спускалась ниже 35,8, а въ среднемъ достигла почти 4 3 °/0 (42,8) 
общей смертности. Процентъ датской смертности до 1 года къ общей достигаетъ 
въ 1900 г. 47,6 т. е. изъ всЬхъ умершнхъ детей—этого возраста приходилось 
почти половина! Ташя цифры не требуютъ комментарий, настолько онЗз красно
речивы и безъ всякихъ словъ!

Мен-Ье «смертными», если можно такъ выразиться, является возрастъ отъ 
1 года до о л4тъ (включительно), можетъ быть, въ силу того, что до этого воз
раста могутъ благополучно дожить только дети кр^нюя, съ хорошей физической 
организащей, закаленной всеми перипепями грудного возраста. Однако, и въ бо- 
лЬе позднемъ возрасте смерть находить себе еще достаточно жертвъ, что видно 
изъ следующаго сопоставлешя цифръ:

г о д ы . 1897 1898 1899 1900
i

1901 1902 1903 1901 1905 1906 ВСЕГО.

Абсолют, число умерш. отъ 1—5 л4тъ 59 80 100 147 206 76 68 113 70 125 1044
Въ °/0 отношен, къ общей смерти. . 9,1 1,6 16,6 16,2 19,9 9,4 10,о 15,4 11,2 12,1 12,2

Здесь обращаотъ на себя внимаше сравнительно большая амплитуда колеба- 
н]‘я, которая достигаетъ J8,4°/0; тогда какъ въ детской смертности до 1 года, 
несмотря на значительно болышй процентъ, амплитуда доходить всего до 12,1 °/ 
Наибольшее число смертности далъ уже отмеченный нами 1901 г., когда детей, 
умершихъ въ этомъ возрасте было почти ’Д всего числа, а съ наименьшпмъ чис- 
ломъ смертей оказался 1898 г., когда относительная смертность понизилась до 
1,6% . Изъ сопоставлешя приведенныхъ данныхъ ясно слЬдуетъ выводъ, что дети 
до 1 года больше мрутъ отъ ноетоянныхъ причинъ, которыя следуетъ искать въ 
общихъ уокшяхъ жизии современной деревни; тогда какъ дети отъ 1 года до 
5 лЬтъ являются преимущественно жертвами случайныхъ причинъ, главнымъ об- 
разомъ, инфекщонныхъ заболЬванш, скрофулеза, сифилиса и проч. Разумеется, 
поскольку антигипеничесюя услов1я создаютъ благопр1ятную почву для развиия 
всякаго рода эпидемий, постольку и обгщя услов1я вл1яютъ на смертность детей 
этого возраста.

Какова же была детская смертность отъ 0 — 5 летъ, можно судить по след, 
таблице:

Г О Д Ы . 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 ВСЕГО.

Умирало до 5 л'Ьтъ....................... 280 406 339 578 694 456 372 424 320 512 5382
Въ °/0 отнош. къ общей смертности. 44,9 44,8 52,s 63,з 67,2 56,4 55,2 59,2 5!,6 52,7 55,о

Какъ мы видимъ, отношеше детской смертности къ общей повышалось по
степенно въ первое пятилепе до 1901 г., въ которомъ оно достигло перваго
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своего максимума, когда дети составляли а/3 общаго числа умершихъ. Во вторую 
половину десятилеПя максимумъ приходится па 1904 г. Въ среднемъ детей до 
5 лЬтъ умирало гораздо больше половины всего умершихъ (5 5 °/0). Мне кажется, 
достаточно приведенныхъ данныхъ, чтобы съ уверенностью утверждать, что уси- 
леше общей смертности обусловливалось усилешемъ мора детей, что года макси
мальной смертности являются показателемъ усилешя детской смертности, въ силу 
развиПя какихъ-либо д’Ьтскихъ эпидемическихъ заболевашй.

Нриведенныя сотни и тысячи д’Ьтскихъ смертей говорятъ намъ о ненормаль
ной, вЬрнЬе, ужасающей детской смертности въ деревняхъ. Стоитъ только пред
ставить себе эту «ужасную рЬку» детскихъ труповъ, ежегодно поглощаемыхъ мо
гилой, въ такомъ количестве, въ какомъ «ни одна война въ Mipe не можетъ 
поглотить»!

Чтобы заключить эту печальную страницу детскаго мартиролога, я приведу 
таблицу выживашя детей до 5 летняго возраста:

г о д ы . 1897 1898 1899 j 1900
j

1901 1902
;

1903 1904 1905 1906 ВСЕГО.

Изъ 100 родив, умирало до 5 л4тъ . 23,4 49,о 38,9 49,6 37,8 : 54,1 48,7 31,6 43,8 50,i 47,7
Выживало до 5 л 4 т ъ ................... 76,в 51,о 61,1 | 50,1 62,2 ; 45,1 51,3 68,1 56,2 49,6 52,7

Наибольшее число выживашй далъ 1897 г., выше котораго не поднимался 
ни одинъ изъ последующихъ годовъ разсматриваемаго десятилеНя; за этимъ го- 
домъ слЬдуютъ въ убывающемъ поряде: 1904 г., 1901 г., 1899 г. и 1905 г. 
Минимумъ выживаний приходится на 1902 г. Въ среднемъ до счастливаго возра
ста, свыше 5 летъ, доживаетъ только меньше половины родившихся, ибо слит
но мъ много приходится преодолевать слабому детскому организму прежде, чемъ 
онъ можетъ стать на собственный ноги.

Относительная общая смертность (на 1000 населешя) выразилась въ след, 
ряде цифръ:

Г О Д Ы . 1897 1898 J  1899
i j

i ! 1 
1900 ! 1901 j 1902 ! 1903

1
1904 1905 1906

Умирало на 1000 населешя . . 38,7%о 45,о 38,9 52,5 59,9 ; 46,0 38,з 41,2 34,ь 54,2«/00

Максимумъ относительной смертности совпадаетъ съ максимумомъ абсолют
ной и приходится на 1901 г., въ которомъ на 1000 насел, умирало почти 60 че- 
ловекъ (59 ,9°/00). Минимумъ падаетъ на тотъ же 1905 г., какъ и въ абсолютной 
смертности.

При знакомстве съ итогами русской смертности является невольно вопросъ, 
что за ближайпия причины такой колоссальной смертности, отчего именно уми- 
раетъ такая масса народа? Къ сожалЬшю на этотъ интересный и весьма важный 
вопросъ трудно ответить въ виду того, что у насъ не ведется регистрандя по при- 
чинамъ смертности. Я попытался сделать выкладку по причинамъ смертности, 
какъ онЬ отмечаются священниками въ метрическихъ книгахъ. При этомъ приш
лось много потратить времени и труда для выяснешя, катая формы заболЬвашя 
они называютъ и подразумЬваютъ подъ такими отметками, какъ пресловутый 
«родимецъ», «слабость рождешя», «нанесенный здоровью повреждешя» и т. д. 
Несмотря на то, что многое мною было исправлено, получились данныя слиш-
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комъ проблематичный и не имеюпця никакой научпой ценности, однако, составлен
ная таблица все же даетъ некоторую возможность хоть приблизительно открыть 
ту завесу, которая скрываетъ отъ насъ наиболее важные вопросы о причинахъ 
смертности. Само собой разумеется, что я отнюдь не имею никакого основашя 
претендовать на верность этихъ выводовъ изъ заведомо неточныхъ данныхъ.

Все причины я разделилъ на две категорш: а) постоянный, въ которыя 
вошли маразмъ, желудочно-кшпечныя заболевашя, болезни разстр. общаго пита- 
шя, туберкулезъ, алкоголизмъ, патология, роды и т. д. и б) случайный, къ ко- 
торымъ я отнесъ все эпидемичешя болезни и всякаго рода насильственный смерти. 
При сопоставленш этихъ двухъ группъ оказывается, что отъ эпидем1й умираетъ 
въ среднемъ 9,0°/„ всего числа умершихъ, а постоянныя причины сводятъ въ 
могилу 91 ,0°/0. Въ то время, какъ смертность отъ постоянныхъ причинъ не испы- 
тываетъ большихъ колебашй (наибольшая разница между минимумомъ и макси- 
мумомъ достигаетъ 4 ,6 °/0), амплитуда смертности отъ случайныхъ причинъ дохо- 
дитъ до сравнительно большой величины 23°/0 (минимумъ 2,0 °/0 и максимумъ 
25,0°/0)• Следовательно, хотя случайныя причины даютъ гораздо меньше смертности, 
чемъ п о с т о я н н ы й ,  однако, временами оне (случайи. причины) могутъ существенно 
повл!ять на прибыль и убыль населешя, поднявши смертность до и выше из- 
вестнаго состояшя равновейя между рождаемостью и смертностью. Теперь раз- 
смотримъ, кайя постоянныя болезни являются причиною смерти. Наиболышй 
процентъ смертности приходится на желудочно-кишечныя заболФвашя (27 ,7°/в 
всехъ умершихъ) и на разстройство общаго питашя (19 ,0°/0); обе эти тесно 
связанный по этюлопи группы даютъ почти половину всего числа умершихъ 
(46,7°/0). Можно сказать наверное, что эту рубрику заполняютъ, главнымъ об- 
разомъ, д4ти, умерппя отъ летнихъ поносовъ. Отъ маразма умираетъ въ среднемъ 
ежегодно почти Y# всего числа (14,8 °/0) и отъ туберкулеза больше ' +  (8,2 °/0); 
немалую роль въ этомъ отношеши играютъ и патологичесюе роды (1,3°/0).

Намъ остается разсмотреть движете баланса рождаемости и смертности за 
последнее десятилейе. Абсолютный прироста населешя выражается въ следую- 
щемъ ряде цифровыхъ данныхъ: въ 1897 г .= + 2 1 8 ;  1898 г.=_|_129; 1899 г. 
= + 3 5 0 ;  1900 г .= + 1 0 8 ;  1901 г . = —76; 1902 г .= + 3 2 0 ;  1903 г .= + 1 6 7 ;  
1904 г.= + 2 4 6 ;  1905 г .= + 1 7 3  и въ 1906 г . = —58. Итакъ, последшй годъ 
каждаго пятилейя давалъ убыль населешя— 1901 г. на 76 чел. и 1906 г. на 
58 чел. Ту же картину даетъ относительный прироста, въ чемъ можно убедиться 
изъ сопоставлешя следующихъ цифръ: въ 1907 г. на тысячу населешя прироста 
былъ+13,1 чел.; въ 1898 г .+ 7 ,7 ; 1899 г .+ 2 0 ,7 ; 1900 г . + 6 ,2 ; 1901 г.—4,4 
(убыль); 1902 г .+ 1 8,0; 1903 г .+ 9 ,5 ; 1904 г. + 1 3 ,8 ; 1905 г + 9 ,5  и въ 
1906 г.—3,2 (убыль), въ среднемъ за 10 лета прироста выражается въ незначи
тельной цифре+9,1. Итакъ, чрезъ каждыя пять лета равновейе между рождае
мостью и смертностью существенно нарушается и наступаетъ относительная убыль 
населешя. Оказывается, громадная рождаемость, достигающая до максимума 64,1 °/ 
и не спускающаяся въ среднемъ ниже 53,9 pro mille, не въ силахъ ком
пенсировать ужасающую смертность и черезъ каждыя пять лета въ приросте 
наступаетъ кризисъ.

Въ последнемъ ряде цифръ, какъ въ капле воды, отразились все те небла- 
гопр1ятныя, а въ некоторыхъ же отношешяхъ прямо гибельныя услов1я жизни 
крестьянскаго населешя на севере Кадниковскаго уезда, описашю которыхъ я 
посвятилъ эту работу.
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Въ заключеше попытаемся кратко систематизировать и, такъ сказать, связать 
воедино главные выводы, къ которымъ мы пришли въ своемъ изсл’Ьдованш севера 
Кадниковскаго уезда.

Климатичесшя условтя севера съ его сравнительно короткимъ вегетацюннымд 
перюдомъ заставляютъ земледельческое населеше затрачивать много труда для до- 
бывашя необходимыхъ средствъ къ существованю.

Недостаточно пригодный для землед^шя суглинистый подзолъ почвы требуетъ 
ежегодно хорошаго удобрешя, и поэтому почва можем вознаграждать затрачен
ный на нее трудъ лишь при известной, повышенной норме количества скота 
и работы.

Все возрастающая нужда въ земле и особенно въ сЬнокосныхъ угодьяхъ 
вынуждаетъ местное крестьянство на невыгодныхъ для себя услов1яхъ прикупать 
земельные участки у крупныхъ землевлад'Ьльцевъ и расширять площадь землевла
дения, что при отсутствйи системы правильнаго севооборота— ведетъ къ экстенсив
ности хозяйства.

При всЬхъ прочихъ равныхъ уш ш яхъ, экстенсивность хозяйства заставляетъ 
крестьянъ затрачивать еще больше труда на обработку земли и вместе съ рас- 
ширешемъ площади запашки— увеличивать количество домашняго скота.

Въ свою очередь недостаточная обезпеченность необходимымъ рабочимъ и 
рогатымъ скотомъ, при увеличевш площади запашки, также влечетъ за собой 
истощеше земли.

Въ силу указанныхъ причинъ большинство хозяйствъ находится въ состоя- 
Hin неустойчиваго равновЬсчя, переходящаго въ настоящий кризисъ при всякой 
несчастной случайности.

Такое крайне шаткое экономическое положеше крестьянскаго хозяйства поддер
живается лишь общинпымъ укладомъ жизни местнаго населешя: общинная соли
дарность застраховываем мнопя хозяйства отъ окончательнаго раззорешя.

Недостатокъ въ продуктахъ собственнаго хозяйства гоним многихъ крестьянъ 
изъ деревни на сторонше заработки, чтобы пополнить дефицитъ своего бюджета-

Въ связи съ экономическимъ упадкомъ деревни находятся ея чисто санитар- 
ныя услов1я, которыя требуютъ многихъ существепныхъ улучшений. Недостаточ
ное обезпечеше доброкачественной питьевой водой, однообразная, грубая и мало
питательная пита, крайне неудовлетворительныя жилищныя уоишя, OTcyTCTBie 
культурной привычки къ поддержанш чистоты тела, одежды, жилья и т. д., все 
это въ совокупности— создаем крайне вредныя для общаго здоровья сошаль- 
ныя yoioBia.

Низкая степень грамотности, невежество и косность населешя, съ одной сто
роны, и обшдя услов1я общественно-политической жизни, съ другой, сильно пре- 
пятствуютъ популяризащи среди народа рацюнальныхъ понятий о медицине 
и гипене.



KpoMi того, слабое обезнечете правильной медицинской помощью, а въ 
иныхъ м'Ьстахъ и недоступность ея принуждаютъ крестьянъ прибегать къ деревен- 
скимъ знахарямъ, бабушкамъ и «своимъ средствамъ».

Благодаря целому ряду неблагопр1ятныхъ для здоровья м-Ьстнаго населешя 
условш, относительная смертность зд^сь достигаетъ колоссальныхъ разм4ровъ: 
средняя смертность за десятилЫе (1897— 1907) превыгааетъ на 10,4 pro шШе 
среднюю за 15 лЬтъ (1886— 1 900) по всему Кадниковскому уЬзду и на 1 2 ,70/ 00 — 
среднюю но Вологодской губерти за тотъ же перюдъ времени *). При сравнении 
мъстной смертности съ западно-европейской, оказывается, что на каждую тысячу 
населешя на ciBept Кадниковскаго уйзда умираетъ въ 2 х/ 2 раза больше,, ч4мъ 
въ Швецш или Норвегш **). Даже усиленная рождаемость, превышающая обще- 
губернскую на 13,3 pro тШе не можетъ компенсировать такую ужасающую смерт
ность, и перюдически вынадаютъ годы, когда населеше относительно вымираетъ, 
какъ это было въ 1901 и 1906 г.г., и среднш за десятил'Ме приростъ дости
гаетъ незначительной цифры 9,1 на тысячу.

*) «Двшкеше населешя въ Вологодской губ. въ 1902 году»,**) Д. А. Соколовъ и В. И. Гребенщиковъ. «Смертность въ Pocciii» 1901 годъ.
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Переломы....................................................................................................... 1 — 1 — 1 2 — 1 2 2 1 — 11
lipo'iia иоврежд................................................................................. 1 — — 1

VI. Гры ж и ........................................................................................................................ 3 3 3 2 4 4 4 1 4 5 5 2 40 0,2

VII. Бол. перифер. и центр, нервной системы 19 13 30 12 17 19 15 10 10 13 16 7 181 1,0

VIII. Болезни сосудистой системы ................................... 5 4 4 4 2 3 5 4 1 2 3 2 39 0,2

IX. БолФзни органовъ ды хаш я ............................................ 67 78 61 38 36 22 22 7 29 31 72 59 522 2,9

Воспалеше дыхат. путей ........................................... 54 56 50 28 22 14 9 4 20 18 62 53 390
Плевритъ и кат. легкихъ ................................... 5 14 1 5 гчi 6 8 3 6 4 4 5 68
Прочая болфзни этой группы . . . . 8 8 10 5 7 2 5 — 3 9 6 1 64

X. Болезни органовъ пищеварежя . . . . 109 113 116 71 122 109 128 99 125 102 110 85 1289 7,0

Бол. полости рта и з1;ва................... 45 49 55 23 37 22 38 32 56 40 52 35 484
Желудочно-кшнечн. кат..................... 54 52 54 46 78 81 29 25 36 36 51 40 582
Воспалеше слФпой кишки............... 1 — — — — 1 2
Бол’Ьз. печени и желчи, путей . . . — — — — 1 — — — — — 1 — 2
ITponia болФзни этой группы . . . 9 12 7 2 6 5 61 42 43 26 Ü 10 229
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02

Р асп ред ел ен  заразныхъ забол’Ьватй по северу Кадниковскаго у^зда 
съ 1902 по 1908 годъ по лгЬсяцамъ:1И-Ьсяцы> Январь. Февраль Март. Апрель. Май. Конь. !1юль.i 1 Августа Сентябрь Октябрь Ноябрь. Декабрь Всего.Г о д ы . 1© ЯX 

п © ра I S3 1 И1 QJ 1 А1 0} 1 © 
р  РЗ ' Я©

ß

33га а{© в? © ЯА*8©РЭ 1 Я; оз11 03
р

ил§ 1 Я1 0313Р ! А 1 Ч ©Р . Я*©5Р ЯА£©CQ. я1 © . *4 ЯА“S©W Я©3Р а3га ! В: ©L§ ЯА3га i3 33ю 81 3*}©м ЯФ*=5 КА©РЗ
1. Брюшной тисо-ь.1902 г.Ухтомская......................... 1 1

1jL 1 11 1 < 1 11. 1903 г.Ухтомская ......................... 1 1 !I— 1 1i 1 11. 1903 г.Ухтомская ......................... i 3 4 1 1 |2. Троицко-Енальская . . . 4 6 1 1 3 3 1 5 9 153. 1 1 1 1
Л4. Вотчинская..................... ———————__ __ __ _ _ _ __ __ _____ _ — 1 4 15. 23 11 3 5 1 1—— 5 4(Итого . . . . ———————————— 3 4 123 4 17 4 6 6 9 2 в 20 661. 1906 г.Ухтомская......................... 112 1 1 2 2 152. Троицко-Енальская . . . 3 6 —— 1 1—— 1 1__ __ 1 4 3 9 7 И 7 11 7 18__ 9 30 683. Даныдовская..................... 1 2—— 1 о — ——_ _ __ __ _ _ _ — _ 24. Вотчинская ................. 1 2 ————— ——__ _ 1 1 _ __ _ _ _ 3 6 _ 3 5 120. Зубовская ......................... 1 1 1 1 3 12 1 3 2 3 8 25 а 12__ 4 19 616. Кремлевская..................... ———————————————— - 1 2 ———— 1 2Итого . . . . 6 и —-- 2 4 —— 1 1 1 1 6 17 624 10 18 1638 1331 __ 18 69 1631. 1907 г.

Ухтомская....................... 1 1 1 1 9 Л 42. Троицко-Енальская . . . — < 1; 8 1 1 1 1— — _ 3 _ _ 1030 —_ 7 17 6_ 3 20 768. Давыдовская................... 2 5 1 2 74. Вотчинская................... 1 1—— — — —_ — — 1 1_ _| 4 11_ _ _ 6_ 1 6 205. Зубовская ....................... — 4 1 1—_ — — — — — 5_ 1 2— _ _ _ 1___ __ 2 13б. Кремлевская..................... 1 1 1 1 ! 2 2
Итого . . . . 3 14 4 11 1 1 1 1—— 1 9 —J 19 50 —— 7 23 — 9 — 4 36 122

1.

Сыпной ТИФЪ.
1905 г.

Троицко-Енальская . . . ,
1
1

4 1 42f Зубовская ......................... 1 3 1 3
Итого . . . . 2 7 2 71. 1906 г.

Зубовская ......................... 1 1 1 1
Итого . . . . 1 1 1 1

1.

С нарлатина.
1902 г.

Троицко-Енальская . . . 2 3 1 1 114 1 1 1 2 6 21
Итого . . . . | 2 3 1 1 1 14 1 1 — — 1 2 6 21

к
1903 г.

Троицко-Енальская . . . 1 1 1 1
Итого . . . . 1 1 ■— — 1 1



М -Ь ся ц ы . Январь. Февраль [март. Ап-ptjb. Май. Конь. Воль. 1 Ав- густъ Сентябрь | Октябрь Ноябрь. Декабрь Всего.
Г о д ы . вэф

ф

Вна3CG га
фs
фО яиО3CQ ШФн1 фр галS

£
S
ё

ВЛ
i

Я*2s
ф

5§РЗ ШФ1 ЕЕЛs Ввп
£

1 я
фР ВВ3CG ВФ3 23CG В1 Ф ! s ( фр в'«оSоCG ЯФФCJ вSQCG В*Ф3 В*л

3CG ВФ3' J

ВлS
я1904 г. I 1

1. Троицко-Енальская . . . __ — __ L— — __ шттт 1 1 „ 1 11 8 1 9 — __ _ _ | _ ]1 — _ 2 173. Зубовская . . .  . . . . 1 4 1 1 2 10 1 4 154. Кремелевскал .................... — — — — 1__ — — — — — — 1 4 — — — — |__ 11 — — 1 4Итого . . . . 1 8 2 13 3 6 2 10 _ 8 371906 г.1. Тронцко-Енальская . . . 1 в 110 1 2 2 2!1 1 9 212. Зубовская............................... — 1 — __ 1 9 2 9 1 21 4 203. Кремлевская......................... — — — ___ 1____ — — — — — — — — — — — — 8 — 19 — 21 6; 17 6 65Итого . . . . — — — — — 1 в 1 9 в 19 1 2 — 1 10 2 21 1 22 6 17 19 1061907 г.1. Троицко-Енальская . . . 2 . | 2i6 1 1 23Итого . . . . - 18 1 ! ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 25
К о р ь .1902 г.1. Троицко-Енальская .  .  . — — — — 1— — — — — — — — — — — — — ___ ___ ___ ___ 1 1 1 1Итого . . . . 1 1 1 11904 г.1. Давыдовская ............................................ в 13 5 17 1 1 ___ I2 31Итого . . . . — — — — в 13 5 17 1 1 12 311905 г.1. Тронцко-Енальская .  .  . 1 1 2 2 3 32. Кремлевская ........................................... 1 2 _ 1 2Итого . . . . 1 1 — — 1 2 2 2 — — — — — — — — — ___ — ___ — — _ _ 4 51906 г.1. В о т ч и н е к а я ......................... 2 4 3 6 5 10Итого . . . . 2 4 3 6 5 10

Ди<*>теритъ1907 г.1. У хтом ская.............................. 1 2 1 92. Троицко-Енальская . . . 1
V1 1 93. Зубовская............................... 1 1 1Итого . . . . — — 3 12 3 12

К р о в а в ы й  п о н о с ъ .1902 г. 3 3 3 3Итого 1 3 3 3 31903 г.1. Троицко-Енальская . . . 1 1 1 1 ____ 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 __ _ . 10 101 1 2 1 1 93. В о т ч и н ек ая ........................................... 1 1 11 114. Кремлевская ............................................ — — — — — — — — _ — ___ 1 1 ___ ____ ___ ___ ____ __ _ _ ____ 1 1Итого . . . . 1 1 1 1
~

— 2 2I 1 1 2 3 5 5 2 2 — - — — — — 14 15
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'
Всего.

Г о д ы .
а ! азФ X 5 ! =5 Ф ; о О «3

аф
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сРЗ
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XX*=:оРЗ

а■фчф *5ФРЗ

а"4ф
Я

а
фРЗ

Ф
3

Xа
§РЗ

а
1

aX«5
*

1
XX
1

aф
1

в
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aXчоРЗ
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а

1 ф
вXк?оРЗ

1904 г.

1. Троипко-Енальская . . .

1

1_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5
2. Ухтомская....................... — — — — — — — — — 1 1— — 1 1_ _ — 2 2
3. Кремлевская................... — — т — —— — 1 1 1 1

Итого . . . . — - — — — — 1 1 1 1 — 2 2 1 1 2 2 — — 1 1 8 8
1906 г. | I

1. Кремлевская . . . . . . г г — — — — — — — — 1 10 — 26 — — — — 1 1 — — — — 2 37
Итого . . . . — — — — — — — 1 10 — 26 — _ — — 1 1 — — —— 2 37

1907 г. !
i 1 1

|_ 1 1
2. Троицко-Енальская . . . — — — — — — — 2 — _ — _ — — — — — — — — 2

Итого . . . . ___ — — — 1 1 — — — 2 — — — —— — — — — _ — 1 3

Си ф и л и с ъ  1. и II.
1902 г.

1. Ухтомская....................... 1 ! — — — —_ — _ _ _j_ _ _ _ 1 1_ _ 1 1
1 1 2 2 3

3. Давыдовская................... — — — — 1 1 — — 2 3 1 1 4 5
-- -- ' 1 2 1 2

5. Зубовская....................... --1--- — — — — — — _ _1— — — — 2 2 — _ _ 3 5 _ 5 7
6. Кремлевская................... —;— — — — — — — — — — — — — — 1 2 — 1 1 2 2 4 5

Итого . . . . — — — — — — — — — — — —I 1 1 5 6 3 4 __ — 6 9 3 3 18 23
1903 г. : !

1. Троипко-Енальская . . . 9 2
- М

1 1 — — — — _ _ 1 II 1 1 __ _ _ 2 3 1 2 8 10
2. Давыдовская................... — — — — —_ —! 1 I1— — — — — 3 — _ — _ _ 1 4
3. Зубовская....................... 2 2 3 4 — 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 — — 1 3 4 6 2 3 19 27
4. Кремлевская................... 1 1! 2 2 — — 1 1 — 1 1 — — 2 3 5 7 1 3 3 4 5 6 21 28'

Итого . . . . б 5 в 7 — — 2 2 1 1 4 4 2 2 5 8 5 10 4 9 ё 12 7 9 49 69
1904 г.

1. Ухтомская....................... —;— — — — — — 1 1_ _ — 1 1_ _ _ 2 2
2. Троицко-Енальская ■ . . 3:11 в 4 2 2 — — — — 1 2 — 2 2 — _ _ _ 2 9 _ 16 231 9 2
4. Вотчинская................... --■--- — — — — — — 1 1_ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1

2 5 — — 1 2 1 1 — — 2 2! 1 1 —— 3 3 _ __ -2 9 _ 12 16
6. Кремлевская................... 2; 3 3 5 3 •4 1 1 — — 1 2: 2 2 2 2 — — 2 2 2 2 2 2 20 25

Итого . . . . 7 19 10 11 6 8 2 2 2 2 4 в 3 з 5 5 3 3 2 2 в 6 2 2 52 69
1905 г.

1. Троицко-Енальская . . . 1! 1 — — — — 1 1_ _ _ _' 2 5 2 2 1 2 _ 1 1 8 12
2. Давыдовская................... 1 3 1 1 2 2' — — — — 2 % 1 1 1 1 2 8

_ _ — _ _ 10 13
3. Вотчинская....................... — — — — — — 1 1 2 9 _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3
4. Зубовская....................... —!— 1 1 1 1 — — 1 1 1 1; 1 1 1 1 _ 2 2 — _ 2 3 10 11
5. Кремлевская................... 1 1 2 2 2 3 4 4 4 ——i 1 1 — — — — — — — — 1 1 14 15

Итого . . . . 3 5 4 4 5 5 4 5 6 6 5 5 5 8 4 4 3 5 2 2 1 1 3 4 45 54
1906 г. i

1. Ухтомская....................... — — — _ _ — _ _ _ _J_ _ _ 1 1 1 1
2. Троицко-Енальская . . . 1 1; 1 1 1 1 — — 2 2 1 1: 1 1_ _ 3 3 2 2 3 3 3 18

33. Давыдовская................... — — — — 1 2 _ _ 1 1 _ 9
4. Вотчинская................... — —!— — —— — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 1 1 9 2
5. Зубовская....................... —I—1 2 2 __ — 1 1 1 1 — —'— — _ _ _ _ 1 1 2 5 7
6. Кремлевская................... 1; 2 2 2 3 3 — — — — 1 1 — — 1 1 — 2 5 3 3 2 2 13 21

Итого . . . . 2 3 5 5 4 4 1 1 3 3 3 4 1 1 2 2 3 5 3 8 7 7 4 9 33 52
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М есяц ы , Ян
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ГЗ
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! х 1 ® ч 1 й' ч о ре . £ О
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2 ч о РQ

X
ЧСPQ

34 а< 'J
1О

1007 г.

1. Давыдовская................... 1 1 1 1
|

1 2 2
1 3 1 3

3. Кремлевская................... .— 2 1 3 1 4 —— — — — — — — - — — —1 —J— — — 2 ■1»
Итого . . . . j 1 3 2 4 2 7 - - - — 5 14

Ч ахотк а .

1902 г.

1. Ухтомская....................... _. _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 2 1 1 4 4
2. Троицко-Енальскал . . . — — — — — — _ _ _ _ _ _ 2 2 1 1_ _ _ _ 4 4 9 9 9 9
3. Зубовская....................... _ 2 2 1 1 1 1 _ 1 1 5 5
4. Вотминская ................... — —_ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1

1
_ _ _ 1 1 2 2

5. Кремлевская................... — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — 1 1 2 9
Итого . . . . — 3 3 3 3 3 3 1 1 7 7 5 5 22 22

1903 г.

1. Троицко-Енальскал . . . _ _ 2 -О_ 1 1 1 1 3 9 2 9 19
2. Зубовская....................... — — 4 5 _ 1 1 1 2 1 1 _ _ 1 1_ _ . _ _ _ 8 10
3. Вотминская................... — — — — _ — 1 1 1 1_ _ _ _ _ _ _ 1 1_ _ _ _ 3 3
4. Ухтомская....................... — — _ — _ _ 1 1_ _ _ _ 1 1 _ _ 9 25. Кремлевская................... — — — - — — 1 2 — — — — — — 1 1 1 1— — — — 3 4

Итого . . . . - — 6 10 — — 5 в 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 2 2 — — 25 31!
1904 г.

1. Троицко-Енальскал . . . 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 15 16!2. Зубовская . . . . . . . 2 2 2 2 1 1— — _ _ 1 1 1 1 7 713. Кремлевская................... 4 I 2 2 ._ _ 1 1 1 1 — _ _ _ _ __ . _ .. __ _ _ 8 5?4. Ухтомская....................... —_ 1 1 1 1_ — _ _ — 1 1 1 1_ _ 9 9 9 2 8 81
5. Давыдовская................... — — 1 1_ _ _ __ _ _1 _ 1 1 _ _ 1 1 . 3 3:б. Вотминская................... — — — — —— 1 1 1 т 2 2 — — — —— — — 1 1 5 5|

Итого . . . . 7 4 7 7 3 4 2 2 3 3 6 6 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 46 44:
1905 г.

1. Зубовская....................... 1 1 1 1 1 1 3 з:2. Троицко-Енальскал . . . — — 2 2 — — — — _ — — _ 1 1_ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 5
3. Кремлевская................... — — ——!— — 1 1 2 2 1 1_ 4 4i4. Вотминская . . . . . . — —I 1 1 1 1

Итого . . . . — — 3 3 — 1 1 2 2 1 1 1 1 —— — — 1 1 — — 4 4 13 13;
1906 г.

1. Троицко-Енальская . . . 1 1 1 2 2
1

2 _ 2 2 1 1 3 3 2 2 2 12

1

15:
7'2. Зубовская....................... 1 1! 3 3 2 2 1 1 73. Ухтомская....................... — — — — __ _ _ _ 1 1|_ _ ____ _ 1 1_ i 1 в 3!4. Кремлевская................... 1

Итого . . . . — — 1 1 — — 1 2 4 4 — — 2 2 — — 2 2 6 8 5 5 1 3 22 27|
1907 г.

1. Зубовская....................... 1 1 1 1 2
1!

9
2. Ухтомская....................... —— 1 2 1 1 __ ._ _ ____ _ _ _ _ 2 3:3. Троицко-Енальская . . . _ _ 1 3 1 2 4 4 Q 0'4. Вотминская................... 1 1 1

2
1
25. Кремлевская................... 1 1 1 1 —

Итого . . . . 1 1 3 6 4 5 1 1 —
,

4 4 —— — — — — — — — — — — 13 17
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' Я* | Я* : Ф | Я ■ Ч ! Ч • Ф i о
Р

ЯФчфО

Яячои

М а л я р |я .
1902 г.

| 1 1
1

1 i
1. У хтом ская......................... — — — — — — _ — — 1: 1 1 1 1 1 — — - |-- j-- 3 3
2. Тронцко-Енальекая . • • 9! 4 5 5 5; 5 — __ 1 2 О 2i з 16 19
3. Д авыдовская..................... I 2

3
1 2

4. К ремлевская..................... — — — — — — — — — — — — 2 3 3 — — — — — — — — 5 6
5. В о т ч в в с к а я ..................... — — —1 — *—— — — —- — — — — — — — 1 1 — — 1 1

Итого . . . . — — — — — - — — — — — 6 10 9; э 6! 6 1 1 2 2 2 3 26 31

1903 г.

1. Д авы довская.....................

i

1
1 1 1 1

2. Тронцко-ЕБальская . . . 1 j 4 6 1 1 1 i 1 — — 1 1 — — — — 9 11
3. З у б о в с к а я ......................... — — ■— — — — 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 — — 1 1 1 1— — 8 9
4. К рем левская..................... — — 4 6 — — 1 1 — — — — 1 ] — — 2 5 3 3 3 3 2 2 16 21
5. У хтом ская......................... 1 1 — 1 1 — — — — — — 2 2
6. В о т ч в в с к а я ..................... — — — — — — — — 1 1 — — — — — — — — — — — — — — 1 I

Итого . . . . — — 4 в — — 3 3 7 9 3 4 3 3 2 2 4 7 5 5 4 4 2 2 37 45

1904 г.

1. Троицко-Евальская . . . 1 1 1 1 1 1 2 2 I 1 1 1 _ _ _ — _ _ _ _ 1 1 1 2 9 10
2. К ремлевская..................... 4 4 2 2 1 2 — — 2 2 Ой) 3 — — 1 1 2 2 2 2 4 4 — — 20 22
3. У хтом ская......................... — — 1 • — — 1 1 — — 1 1 — — — — — — — — — — — — 3 3
4. Давыдовская..................... — — 2 2 — — 1 1 — — 1 1 — — — — 1 1 — — — — 1 1 6 6
5. З у б о в с к а я ......................... ] 1 1 1
6. В о т ч и я с к а я ..................... — — — — — — 2 2 — — — — I 1 — — — — — — — — 3 3 6 6

Итого . . . . 5 5 6 6 3 4 6 6 3 3 5 6 1 1 1 1 3 3 2 2 5 5 5 6 45 48

1905 г.

1. К рем левская..................... 2 2 1 1 1 2 _ _ 2 2 _ _ _ _ _ 1 1_ _ _ _ _ _ 7 8
2. Тровдко-Евальская . . . 3 3 2 2 7 7 12 12
3. З у б о в с к а я ......................... 1 1 1 1 ! 2 2
4. В о т ч и н с к а я ..................... 1 1 — — — 1 1
5. У хтомская......................... — 2 2 1 1 ! 3 3
6. Д авы довская.................... — — — — — — — _ 2 2 — — 1 1 — — — — — — — — 3 3

Итого . . . . 5 5 5 5 11 12 1 1 2 2 2 2 — — 1 1 1 1 — — — — — — 28 29

1906 г.

1. З у б о в с к а я ......................... 1 1 _ _ 1 1
2. В о т ч в в с к а я ..................... — — — — 1 1 1 1 — i 1 17 — — — — — — — — — — — — 3 19
3. У хтомская......................... _ _ — _ 1 1 1 1 ! 2 2
4. Троицко-Евальская . . . — — — — — 1 1 у 1 — — 2 2 — — — — — — — — 1 1 5 5
5. К рем левская..................... i 1 — 6 1 1 — 1 8

Итого . . . . — — — 3 3 3 3 Ч 1 1 17 2 2 — — — 1 6 1 1 1 1 12 35

1907 г.

1 i 1
2. Троицко-Евальская . . . 1 1 1 6 — — 2 7
3. В о т ч и н с к а я .................... — 1 1 — — — — — “ *н —1 — 1 1

Итого . . . .
1

1
i

1 2|
7| !

— —
1

—
“ 1

1
1i “ I

3 9
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Б р а ч н о с т ь  п о  г о д а м ъ .

За годы:

Число
браковъ по 
приход, и волостямъ.

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 Всего за 10 л̂ тъ.
1. Троицко-ЕнальЫй.I. По Троицко-Епальск. пр. 61 51 46 38 46 49 43 32 35 76 477Въ %  отношенш . . . . 12,7 10,6 9,6 8,о 9,6 10,з 9,о 6,7 7,5 16,0 100,о11. Давыдовской.I. Никольско-Давыдов. пр. 23 15 18 18 27 12 8 12 14 25 172Въ °/0 отношенш . . . . 13,4 8,7 10,5 10,з 10,5 6.9 4 ,6 6,9 8,2 14,о 100,о

III. Вотчинской.I, По Спасо-Преображен. пр. Въ %  отношенш . . . . 20 9 10 18 18 25 8 4 8 19 139М,4 0,4 7,1 12,9 12,9 18,о 5,8 2,9 5,8 13,8 100,о
IV. Ухтомской.I. По Ухтомскому пр. . . 28 27 26 25 33 23 27 20 20 51 280Въ % отношенш . . . . 10,о 9,6 9,4 8,9 11,8 8,з 9,7 7,9 7,2 18,2 100,о
V. Зубовской.I. По Покровско-Явеиьгск. 28 35 21 32 39 33 21 24 26 62 321Въ % отношенш . . . . 8,8 10,9 6,5 10,о 12,1 10,з 6,5 7,5 8,1 19,з 100,оИ. По Воскр.-Дягилегорск. о 10 6 6 2 8 2 2 4 3 45Въ % отношенш . . . . 4,4 22.2 13,3 13,з 4 ,1 18,о 4 ,4 4 ,4 9,о 6,6 100,о

VI. Кремлевской.I. По Илышско-Глубоковек. 7 12 8 9 12 2 7 8 4 24 93Въ °/0 отношенш . . . . 7,о 11,0 8,о 9,о 11,9 2,о 7,о 8,о 4,о 23,9 100,оII. По Богор.-Кремлевскому. И 11 10 10 15 8 12 11 6 17 117Въ °/0 OTHonieuin . . . . 11,9 11,9 8,8 8,8 12,7 6,9 10,2 9,з 5,о 14,7 100,оIII. Спас.-Преобр.-Глубоков. 13 9 9 3 6 14 11 4 13 3 85Въ °/0 отношеши . . . . 15,3 10,6 10,6 3,з 7,0 16,4 13,о 4,9 15,8 3,4 100,о
По всЬмъ 6 волостямъ . 196 182 154 159 198 174 139 117 130 280 1729Въ %  отношеши . . . . 1 1 ,3 10,6 9,о 9,2 11,5 10,о 8,о 6,8 7>* 16,2 100,оПорядокъ..................... 3 4 7 6 2 5 8 10 9 1

"



Брачность по м'Ьсяцамъ.

За мЪсяцы:

Число
бран. за10л,Ь т ъ ^ ' \  
по прих. и волостямъ. ~ \ Январь Февраль. Апрель Май. Вонь. 1юль, Ав-густъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Всего за 10 л'Ьтъ,

1. Троицко-Енальсной.I. По Троицко-Енальскому. 68 98. 16 78 41 8 5 17 40
Г' '

103 477Въ °/0 отношенш . . . . 12,-. 20,о 3,4 16,4 9 з 2,0 1,1 4,0 9,о 22,о 100,о
II. Давыдовской.I. По Никольско-Давыдовск. 19 33 16 53 3 6 2 6 13 21 172Въ % отношеши . . . . 11,0 19,2 9,3 30,9 >.7 3,4 1,1 3,4 7,8 12,2 100,о
III. Вотчивсной.I. По Спаео-Преображенск. 8 16 4 24 5 1 1 14 32 31 139Въ %  отношенш . . . . 0 , 1 11,4 2,9 1Т,з 3,о 0,7 0,7 10,о 22,8 24,о 100 ,о
IV. Ухтомской.I. По Успенскому . . . . 55 62 18 39 9 5 1 7 19 65 280Въ °/0 отношеши . . . . 10.з 22,з 6,3 14,о 3.2 1,8 О.з 2,з 6.9 23,2 100,о
V. Зубовской.I. По Покровско-Явеньгск. 62 90 19 45 12 6 1 8 26 .52 321Въ °/0 отношеши . . . . 19,4 28,о 5.9 11,о 3,7 м 0,з 2,5 8,7 16,'з 100,оII. По Воскр.-Дягилегорск. 17 15 3 4 1 — 2 2 4 7 4 оВъ °/0 отношеши . . . . 15,8 58,3 6,- 9,о 2 з — 4,4 4.4 8,9 15,1 100,о

VI. Кремлевской.I. По Ильинско-Глубоковск. 9 11 и 29 8 3 _ 2 6 11 93Въ °/0 отношеши . . . . 9,\ 15,о 11,8 31,2 8,7 3,2 — 2,1 6,5 11,8 100,оII. По Богор.-Кремлевскому. 10 16 4 46 10 6 1 2 6 16 117Въ °/0 отношеши . . . . 8,8 1 1,0 3,4 38,з 8,8 5.0 0,9 1,8 5,0 1 1,0 100,оIII. По Спас.-Преоб.-Глуб. 7 13 6 20 6 5 1 О 6 10 85Въ °/0 отношеши . . . . 8,2 15,з 7.о 30,о 7.о 5,о 1,« 5,9 7,о 11,9 100,о
По BCtMb 6 волоствмъ . 245 357 97 344 98 40 14 63 152 319 1729Въ о/0 отношенш . . . . Н, | 20,6 5,з 20,о 5,7 2,з 0,8 3,6 8.9 18,5 100,0Порядокъ .................... 1 1 7 2 6 9 10 8 0 3 —
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Рождаемость по годамъ за lO-nttie.

За годы:

Число
родившихся 
по волостямъ:

1807 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
Всего 
за 10 
л̂ тъ.

1. Тронцко-Енальской.

Мужского пола . . . . 182 118 122 138 129 112 112 112 105 120 1230
Женекаго пола . . . . 106 100 123 127 135 161 114 120 116 124 1226
Обоего пола ................... 238 218 245 265 264 303 226 232 221 244 2456
Въ °(о отношенш . . . 9,1 8,9 10,о 10,8 10,6 12,з 9,1 9,1 9,0 9,9 100,о

П. Давыдовской.

Мужского пола . . . . 60 57 70 64 53 62 47 60 44 54 571
Женекаго пола . . . . 62 61 71 63 59 74 46 64 47 57 607
Обоего пола................... 122 121 111 127 112 136 93 124 91 111 1178
Въ % отношенш . . . 10,1 10,з 11,9 10,8 9,5 11,6 7,9 10,5 7,1 9,1 100,o

III. Вотчинской.

Мужското пола . . . . 37 48 49 37 48 51 41 41 3S 49 437
Женекаго пола . . . . 35 56 40 51 45 45 43 45 41 41 412
Обоего пола ................... 72 101 89 88 93 96 84 89 71 90 879
Въ °/0 отношенш . . . 8,2 11,9 10,i 10,о 10,6 10,9 9,6 10,1 8,4 10,2 ЮО.о

IV. Ухтомской.

Мужского пола . . . . 57 66 63 76 66 66 69 56 62 72 653
Женекаго пола . . . . 54 43 78 64 61 82 45 76 60 5(1 622
Обоего пола ................... ш 109 141 140 130 148 114 132 122 128 1275
Въ °/0 отношенш . . . 8,1 8,5 11,1 11,0 10,2 11,5 9,1 10,з 9,6 10,o 100,o

V. Зубовской.

Мужского пола . . . . 78 87 111 123 100 134 82 108 81 89 993
Женекаго пола . . . . 91 96 96 96 95 100 87 119 83 96 962
Обоего пола ................... 172 183 207 219 195 234 169 227 164 185 1955
Въ °/0 отношенш . . . 9,о 9,з 10,6 11,2 10,о 11,9 8,6 п,б 8,4 9,4 100,o

VI. Кремлевской.

Мужского пола . . . . 82 74 89 78 92 99 97 93 63 84 851
Женекаго пола . . . . 64 74 79 97 71 94 59 81 60 82 761
Обоего пола................... 146 148 168 175 163 193 156 174 123 166 1612
Въ °/0 отношенш . . . 8,9 9,о 10,« 1 1,3 10,о 12,о 9,6 10,7 7,8 10,3 100,о

Всего по 6-ти волостямъ.

Мужского пола . . . . 446 450 504 506 488 554 448 473 388 468 4735

Женекаго пола . . . . 415 433 487 498 469 556 394 505 407 456 4620

Обоего пола................... 861 883 991 1014 957 1110 842 978 795 924 9355

Въ ° /0 отношенш . . • 9,1 9,з 10,5 10,7 10,о 10,1 11,8 10,з 8,4 9,8 100,о

Порядокъ ............... 9 8 3 2 6 5 1 4 10 7

!
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Рождаемость по лгЬсяцамъ:

За мЪсяцы:

Число
родившихся за 
10 л^тъ по волост. Ян

ва
рь

.
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ал
ь.
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. л

*3еьа■*< 1 | М
ай

.

Во
нь

. nQ«5&Hl Ав
гу

ст
ъ. -0©н\©>з;

Ш
а Ок

тя
бр

ь.

Но
яб

рь
.

1 | Д
ек

аб
рь

.

В
с

е
г

о
 

за
 
10

 
лЪ

тъ
.

I. Троицко-Енальской.

Мужскаго пола . . . . 82 77 76 114 105 130 126 121 98 127 102 72 1230
Женскаго пола . . . . 103 89 81 113 102 110 113 ИЗ 107 84 98 83 1226
Обоего пола ................... 185 166 157 227 207 210 239 264 205. 211 200 155 2456
Въ °/0 отношеши . . . 7,з 6,8 6,1 9,з 8,8 9,8 9,7 10,6 8,2 8,с 8,1 6,3 100,о

П. Давыдовской.

Мужскаго пола . . . . 32 39 58 35 53 65 64 53 42 43 59 28 571
Женскаго пола . . . . 50 37 53 53 55 53 63 54 49 52 55 33 607
Обоего пола................... 82 76 111 88 108 118 127 107 91 95 114 61 1178
Въ %  отпошенш . . . 7,о 6,3 9,* 7,3 9,1 Ю,о 10,8 9,о 7,9 8,о 9,7 5,1 ЮО.о

Ш. Вотчинской.

Мужскаго пола . . . . 37 33 22 43 39 50 54 47 23 27 25 37 437
Женскаго пола............... 38 33 40 35 39 41 46 41 37 28 33 31 442
Обоего пола ................... 75 66 62 78 78 91 100 88 60 56 58 68 879
Въ °/о отношеши . . . 8,4 7,5 7,о 8,9 8.9 10,з 11,4 10,о 6,9 6,2 6,8 6,8 100,о

IV. Ухтомской.

Мужскаго пола . . . . 5(3 50 52 50 56 60 58 72 49 50 56 44 653
Женскаго пола............... 63 37 49 50 57 61 59 71 51 35 51 38 622
Обоего пола ................... 119 87 101 100 113 121 117 ИЗ 100 85 107 82 1275
Въ °'0 отношеши . . . 9,з 7,о 7,9 7,8 9,о 9,5 9,1 11,2 7,8 6,8 8 6,5 100,о

V. Зубовской.

Мужскаго пола . . . . 100 84 71 82 78 101 98 90 79 79 74 57 993
Женскаго нола............... 88 88 71 72 82 85 94 100 82 83 66 48 962
Обоего пола ................... 188 172 145 154 160 186 192 190 161 162 НО 105 1955
Въ °/0 отношеши . . . 9,в 8,8 7,4 7,9 8,2 9,з 9,9 9,7 8,2 8,з 7,2 5,з 100,о

VI. Кремлевской.

Мужскаго пола . . . . 60 59 75 55 97 102 87 88 64 48 72 44 851
Женскаго пола............... 69 69 52 51 67 74 95 82 60 38 58 46 761
Обоего пола . . . . . . 129 128 127 106 161 176 182 170 124 86 130 90 1612
Въ °,'0 отношенш . . . 8,о 7,9 7 ,8 6,6 10,2 10,8 11,3 10,6 7,8 5,з 8,1 5 ,6 100,о

Всего по 6-ти волостямъ

Мужскаго пола . . . . 367 342 392 341 428 508 487 471 355 374 388 282 4735

Женскаго нола . . . . 411 353 381 342 402 424 470 491 386 320 361 279 4620

Обоего пола ................... 778 695 773 683 830 932 957 962 741 694 749 561 9355

Въ »/о отношеши . . . 8,з 7,4 8,з 7,з 8,9 9 ,8 10,з 10,3 8,о 7,» 8,о 6,0 100,о

Порядокъ ............... 5 9 6 11 4 3 2 1| 7

I

10 8 12



Смертность по годамъ.

\  : 
За годы:

Число ' 
уморшихъ по j 
волостямъ. 1

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1901 1905 1906
Всего 
за 10 
л4,т1>.

1. Троицко-Енальской.

Мужского пола . . . . 91 108 88 155 125 114 106 97 84 156 1124
Женекаго пола . . . . 82 82 72 132 169 107 86 120 90 169 1109
Обоего пола ................... 173 190 160 287 294 221 192 217 174 325 2233
Въ °/0 отнош. къ общ. чис. 7,8 Sj5 7,6 12,9 12,4 9,9 8,6 9,8 8,о 14,5 ЮО.о

II. Давыдовской.

Мужского пола . . . . 48 63 44 60 57 52 33 52 35 45 489
Женекаго пола . . . . 45 59 37 67 57 46 32 50 33 39 465
Обоего пола................... 93 122 81 127 114 98 68 102 68 81 951
Въ °[0 отношенш . . . . 9,7 12,7 8,4 13,з 12,0 10,2 7,1 10,7 7,1 8,8 100,о

Ш. Вотчинской.

Мужского пола . . . . 33 42 22 43 31 40 33 40 22 31 340
Женекаго пола . . . . 46 38 25 38 41 53 36 30 25 01 393
Обоего пола ................... 79 80 47 81 72 93 69 70 47 05 733
Въ °|0 отношенш . . . 10,8 10,9 6,4 11,0 9,9 12,7 9,4 9,5 6,4 13,о 100,о

IV. Ухтомсной.

Мужского пола . . . . 37 52 49 57 79 58 33 39 36 61 501
Женекаго пола............... 47 54 33 52 87 47 42 45 40 50 497
Обоего пола ................... 84 106 82 109 166 105 75 81 76 111 998
Въ °|0 отношенш . . . . 8,4 10,6 8,2 11,0 16,7 10,5 7,5 8,4 7,6 11,1 ЮО.о

V. Зубовсной.

Мужского пола . . . . 50 62 88 81 108 91 61 75 67 91 774
Женекаго пола . . . . 54 70 74 80 95 69 60 79 65 99 745
Обоего пола................... 104 132 162 161 203 160 121 154 132 190 1519
Въ °|0 отношенш . . . . 6,2 8,9 10,6 10,6 13,8 10,5 7,9 10,1 8,6 12,5 100,о

VI. Кремлевской.

Мужского пола . . . . 44 76 52 60 106 78 78 55 74 84 707
Женекаго пола . . . . 60 54 57 82 78 53 75 50 51 93 653
Обоего пола ................... 104 130 109 142 184 131 153 105 125 177 1360
Въ °|0 отношенш . . . 8,2 9,2 8,о 10,з 13,6 9,7 11,4 7,9 9,9 13,о 100,о

Всего по 6-ти волостямъ.

Мужского пола . . . . 303 403 343 456 506 433 344 358 318 471 3935

Женекаго пола............... 340 357 298 451 527 375 331 375 304 511 3862

Обоего пола ................... 643 754 641 906 1033 808 675 733 622 982 7797

Въ °|0 отношенш . . . . 8,2 9,7 8,2 11,6 13,3 10,5 8,7 9,4 7,9 12,5 100,о

Порядокъ ...............

| 8

5 9 8 1 4 7 6 10 2



Смертность по м1ьсяиамъ.

Въ мЪсяцахъ

Умирало за
10 ЛЪТЪ по волост. \ Ян
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1. Троицко-Енальской.

Мужского пола . . . . 76 78 109 05 103 117 157 103 63 60 76 87 1124
Женскаго пола............... 80 87 101 103 69 Н8 166 86 80 62 65 83 1109
Обоего пола ................... 162 165 213 198 172 235 323 189 143 122 141 170 2233
Въ % отношенш . . . . 7,2 7,з 9,4 8,8 10,5 14,5 8,з 6,2 5,4 6,7 7,9 100,5

II. Давыдовсной.

Мужского пола . . . . 40 21 36 30 52 58 69 42 31 30 37 40 489
Женскаго пола............... 82 31 41 42 54 46 68 43 22 19 33 31 465
Обоего пола ................... 72 58 77 72 106 104 137 85 53 49 70 -1 951
Въ °/0 отношенш . . . 7,5 6,1 8,1 7,5 И А 10,9 14,4 9,о 55g 5,1 7,з 7,4 100,о

III. Вотчинсхой.

Мужского пола . . . . 38 36 31 17 26 28 53 37 20 30 16 8 310
Женскаго пола............... 34 34 40 37 36 31 60 31 26 20 22 19 393
Обоего иола ................... 72 70 71 54 62 62 ИЗ 68 46 50 38 27 733
Въ % отношенш . . . 0,9 9,5 9,8 7,з 8,4 8,1 15,4 9:з 6,3 6,8 5 ,2 3,7 100,о

IV. Ухтомской.

Мужского пола . . . . 34 31 54 42 44 68 76 35 27 29 26 35 501
Женскаго пола . . . . 31 36 53 49 44 45 66 50 30 23 28 42 497
Обоего пола ................... 65 67 107 91 88 и з 112 85 57 52 54 77 998
Въ % отношенш . . . 6.5 6,6 10,4 9,6 8,9 11,3 13,1 8,1 5>з 5,з 5,4 8,5 100,о

V. Зубовсной.

Мужского пола . . . . 43 50 70 73 45 91 139 78 50 57 41 37 774
Женскаго пола . . . . 47 60 61 67 44 58 ПО 73 61 51 45 59 715Обдего пола ................... 1)0 не 134 НО 89 149 249 151 111 108 86 96 1519
Въ % отношенш . . . 6,0 7.6 8,8 9,2 6,0 9,8 16,4 10,1 7,з ч 5,7 6,2 100,о

VI. Кремлевской.

Мужского пола . . . . 39 44 51 43 69 69 159 91 19 35 44 44 707
Женскаго пола . . . . 48 44 41 50 60 64 125 80 33 97 40 48 653Обоего пола ................... 87 88 92 93 129 133 281 171 52 62 84 92 1360
Въ °/о отношенш . . . 6,4 6,5 6,8 6,8 9,5 9,8 20,9 12,5 3,1 4,5 6,2 6,9 100,9

По B C tM H  6-ти волостямъ.

Мужского пола . . . . 270 263 351 300 339 431 653 386 210 241 240 251 3935
Женского цела . . . . 278 301 343 348 307 366 59р 363 252 202 233 282 3862
Обоего пола................... 648 564 694 648 646 796 1248 749 462 443 473 533 7797
Въ % отношенш . . . 7,о 7,3 8,8 8,з 8,2 10,1 15,9 9,5 5,9 5,в 6 ,0 6 ,5 100,о

Порядокъ ............... 8 7 4 5 6 2 1 3 11 12 10 9
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Датская смертность до 1 года.

За годы:
Умирало I 

д-Ьтей до 1 г. 
по волостямъ.

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
Всего 
за 10 
л̂ тъ.

1. Троицко-Енальсной. . . 55 63 47 111 127 90 65 101 66 128 853Къ 0/0 къ общей смертности I в о ,  а 33,2 30,о 4 1.8 4 1.о 10,7 3-1 .о 4 7,о 38.0 ■10,о 38,2
II. Давыдовской................ 30 53 31 58 62 45 31 27 27 37 104
Нъ % къ общей смертности 32,3 -13,4 42 .о 46.0 54,8 46.0 45.8 26.5 40,о 45,о 42д
III. Вотчинской............... 85 42 23 35 35 41 32 33 18 40 334Въ ° / „  къ общей смертности 44,з 52,8 49.0 43,2 48,6 44,1 46,4 47,1 38.8 42,1 45,6
IV. Ухтомской................... 26 48 32 51 65 51 34 40 39 46 432Въ %  къ общей смертности 30,9 45,3 40.о 46,8 39.2 48,7 45,3 47л 51,3 41,4 43,аV. Зубовской ................... 39 63 51 97 111 87 62 58 49 63 680
Въ °/0 къ общей смертности 37,з 47л 31,8 60,2 59,6 54.3 51,2 87,6 37,1 33,1 44,9
VI. Кремлевской............... 45 57 43 79 88 66 81 52 51 73 635
Въ °/0 къ общей смертности 40,9 43,7 39,4 55,6 47,8 50,з 52,9 49,0 40,8 41.2 46,1

По всЬмъ 6 волостямъ . 230 326 239 431 488 380 305 311 260 387 3338
Въ °/о къ общей смертности 35,8 43,2 35,9 47,6 47,3 47,о 45,2 43,8 40,1 40,о 42,8

Порядокъ ............... 10 6 9 1 2 3 4 5 7 8

Датская смертность отъ 1 года—до 5-ти лДтъ.

За годы: ' 
Умирало j 
АЪтей отъ 1 до | 
5 л. по волостямъ.

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1901 1905

i\
1906 !

Всего 
за 10 
лГтъ.

1. Троицко-Енальсной. . . 7 31 18 56 69 18 23 27 19 31 302
Въ °|л къ общей смертности 4,0 16.3 11,2 19,ь 20,1 8.1 12,о 12.1 10,9 10,4 13,5
II. Давыдовской............... 9 11 9 16 19 13 И 25 10 11 134
Въ °|0 къ общей смертности 9,7 9,о 11.1 12,6 16.3 13.4 16,0 24.3 14,7 13.1 14,о
Ш. Вотчинской.................. 14 7 8 19 12 15 6 9 8 17 115
Въ °!0 къ общей смертности 18,1 8,7 17,о 23,5 16,6 16.1 8,7 12,я 1",о 18,о 10,9
IV. Ухтомской ............... 5 5 т 19 37 7 3 12 4 18 117
Въ 0 „ къ общей смертности 6.0 -м 8,3 17,4 22,з 6,6 4.0 1 1 , 3 5,3 16,2 11,7
V. Зубовской.....................
Въ °|0 къ общей смертности

11 12 49 22 30 13 5 33 10 21 206
10,6 9,1 30,2 13.7 14,2 8,1 4,1 21,4 7,з 11,0 10.2

VI. Кремлевской............... 13 14 0 15 39 10 20 7 19 21 170
Въ °i0 къ общей смертности 11,9 11,3 8,9 10,6 21,2 8,о 13,1 7,о 15,2 14,1 12,з

Всего по 6-ти волостямъ. 59 80 100 147 206 76 68 113 70 125 1044

Въ % къ общей смертности 9,1 1,6 16,6 16,2 19,о 9,4 10,о 15,4 1 1 , 2 12,7 12,2

Порядокъ............... 3 10 | 2 3 1 8 7 4 6 5



Отношеше датской смертности къ общей.

74

На 100 умершихъ— умирало 

д^тей отъ 0— 5 л'Ьтъ по 

волостямъ въ годахъ:

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906

Въ
 с

ре
дн

ем
ъ 

за
 1

0 
л̂

тъ
.

1. Троицкс-Енальской. . . 31,* 50,5 40,2 64,3 64,4 48,8 46,о 59,* 48,9 50,1 51,7
И. Давыдовской............... 41,9 52,* 53,t 60,в 70,8 59,1 61,5 51,о 54.7 58,1 56,1
III. Вотчинсной................. 60,7 61,2 66,0 66,7 65,2 60,2 55,1 60,о 55,8 60,1 62,5
IV. Ухтомской................. 30;9 50,0 48,5 64,3 61,5 55,з 49,з 62,о 56,6 57,6 54,9
V. Зубовской.................... 48.1 57,8 61,7 73,9 73,8 62,1 55,з 59.0 44,6 44,1 55,1
VI. Кремлевской............... 52,8 55,о 48,3 66,2 69,0 58,з 66,0 56,о 56,0 55,з 58,6
Въ среди, по 6-ти волост. 44,9 44,8 52,5 63,9 67,2 56,1 55,2 59,2 51,6 52,7 55,0

Выживаше д'Ьтей отъ 0—5 лЪтъ.

Изъ 100 родившихся д-Ьтей 

отъ 0—5 л%тъ выживало 

по волостямъ въ годахъ:

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906

Въ
 о

ре
дн

ем
ъ 

за
 г

од
ь.

1. Троицкс-Енальской.

Умирало до 5 л4тъ . . . 26,п 43.1 26,6 63,о 74,2 35,6 40,о 55.2 38,5 66,1 51.1
Выживало....................... 74,о 56,9 73,4 37,0 25,8 61,1 60,о 44,8 61,5 33,в 48.9

II. Давыдовской.

Умирало до 5 л̂ тъ . . . 32,о 53,о 30,5 60,о 72.3 42,7 45,2 42,о 40,7 43.2 45,6
Выживало....................... 68,о 47,о 69,5 40,о 27,7 57,3 54,8 58,о 59,з 56,8 54,1

III. Вотчинсной.

Умирало до 5 л!>тъ . . . 68,о 48,о 35,0 61,1
38.6

50,з 58,1 45,о 47,2 28,5 63,3 52,1
Выживало....................... 32,о 52,о 65,о 45,5 41,о 55,о 52,8 71,5 36,7 47,9

IV. Ухтомской.

Умирало до 5 лйтъ . . . 28,о 48.6 28,1 50,о 80.о 39,2 32,з 40,о 34,1 50,0 43.0
Выживало....................... 72,о 51,1 71,6 50,о 20,о 60,8 67,5 60,о 65,6 50,о 57,о

V. Зубовской.

Умирало до 5 л4тъ . . . 29,о 40,9 48,3 54,з 72,з 42,6 39,6 40,о 35,9 44.8 45,з
Выживало....................... 71,о 59,1 51,7 45,7 27,7 57,1 60,1 60,о 64,1 55,2 54,7

VI. Кремлевской.

Умирало до 5 л4тъ . . . 39,7 47.9 30,9 53,7 77,о 39,3 64,7 33,9 56,9 58,1 49,9
Выживало....................... 60,з 52,1 69,1 46,3 22,1 60,7 35,3 66,1 43,1 41,6 50,1

По всЪмъ 6 волостямъ .

Умирало до 5 л'Ьтъ . . . 23,1 49,о 38.9 49,о 37,8 54,9 48,7 31,6 43,8 50,1 47,3
Выживало....................... 76,6 51,о 61,1 50,1 62,2 45,1 51,з 68,1 66,2 49,6 52,7
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Брачность, рождаемость, общая и датская смертность въ Вологодской 
губернш въ 1897—1906 г.г. по северу Кадниковскаго у£зда.

По шести волостямъ 

Кадниковскаго уЪзда 

за годы.
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1897 16585 136 861 643 230 59 -218 11.8 51,9 38,4 +  13,1
1898 16803 189 883 754 326 80 \ 129 11,3 52,о 45,о +  7,4
1899 16932 154 391 641 339 100 +350 8,9 58,s 38,9 +  20,4
1900 17282 159 1014 906 431 147 f  108 9,2 58,4 52,8 +  6,2
1901 17390 198 957 1033 488 206 — 76 11,8 55,о 59,9 —  4,4
1902 17311 174 1110 808 380 76 +320 10,0 64,1 46,о +  18,0
1903 17616 179 842 675 305 68 +  167 8,0 48,о 38,з +  9,8
1904 17783 117 978 733 311 113 +  246 6 ,0 55,5 41,2 4" 13,8
1905 180281 130 795 622 250 70 +  173 7,2 41,1 34,8 4 "  9 ,5
1906 18201 280 924 982 387 125 — 58 15,4 50,8 54,2 -  3,2

Къ 1 января 1907 года.

Среднее за десятилФте . 18143 168 875,s 779,4 344,4 104,4 157,4 10,0 53,о 44,8 +  9,1

Распред'клеше умершихъ по причинамъ смерти.

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1901 1905 1906 Всего 
за 10 л.

Въ «/о 
отнош.

1. Постоянный причины смерти.

1. М аразмъ....................... 97 113 114 122 102 125 110 115 103 166 1167 14.8
2. Ш.елуд.-кнш. бол. . . . 182 251 188 310 338 202 197 137 141 215 2161 27,4
3. Бол. обш* пит.................. 84 103 87 149 171 203 133 178 140 232 1483 19,0
4. Туберкуле:»,................... 59 66 58 69 69 50 66 62 66 94 668 8,2
5. Патол. роды................... 10 П 6 8 11 19 12 8 8 9 102 1.3
6. Друг. болТзни............... 147 131 121 169 166 181 144 156 124 183 1522 18,2

Итого .......................... 579 675 574 827 860 789 662 656 582 899 7103 91,0

Въ °/0 отношены!............... 8,2 9,5 8,' 11,8 12,1 11,1 9,з 9,2 8.2 12,4 100,о —

II. Случайный причины.

1. К ор ь ............................... 11 1 В _ 144 1 _ Г)< 5 17 192 _
2. Скарлатина................... 1 5 47 37 И 7 4 38 2 26 178 —
3. Брюшной тнфъ . . . . 7 2 1 10 3 — 2 — 17 24 66 —
4. Натуральная окна . . . 35 62 — 6 V — — — — — 110 —
5. Др. зарази, бол............... 5 5 8 22 6 6 — 27 8 11 98 —
6. Наснльств. с мер.............. о 4 О 4 2 5 7 5 6 5 50 —

Итого .......................... 64 79 67 79 173 19 13 77 40 83 694 9,о

Въ °/0 отношенш............... 9,з 11,0 9,4 11,0 25,о 3,о 2,о 11,0 6 . 0 12,о 100,о —

В С Е Г О  ...................... 643 754 641 906 1033 808 675 733 622 982 7797 100,о
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IV. Сыпной тифъ въ Никольском* врачебном* уч„ Тотемскаго у.
И. Пыстгма.

Согласно просьбе Тотемской Уездной Земской Управы Губернская Земская 
Управа 14 апреля с. г. командировала меня въ Никольслий врачебный участокъ 
Тотемскаго у. на борьбу съ эпидем!ей сыпного тифа *). Судя по больничпымъ 
отчетнымъ даннымъ Никольской лечебницы, первые случаи забол-Ьватя сыпнымь 
тифомъ были обнаружены въ январе месяце с. г. Въ конце этого же месяца и 
въ начале февраля тифъ даетъ максимумъ числа заболеванш преимущественно
въ двухъ деревняхъ: въ дер. Гари Трофимовской волости, и дер. Лиственнице,
Никольской волости.

H A 3 B A H I E  С Е Л Е Н 1 й.
Ян
варь.

Фе
враль. Марта Ап

рель. Mali.

Дер. Гари Трофимовской вол. 7 1 — —
» Лиственница Никольской вол.................... — ] 2 1 — —
» Галкипо » » . . . . 1 2 — — —

» Кузнечиха » » . . . . — 1 1 — —
» Широбоково » » . . . . — 1 — — —
» Френиха » » . . . . — — 1 1 —
)> Велишй дворъ » » . . . . — — 2 1 —
» Ростопчино » » . . . . — — — 1 —
» Холмъ » » . . . . — — — 1 1

Итого . . . . 8 17 5 5 1
Въ Никольскомъ заразномъ бараке въ феврале болели сыпнымъ тифомъ 

фельдшерица и акушерка.
Съ марта месяца эпидем!я, какъ видно изъ вышеприведенной таблицы, начи- 

наетъ утихать, но случаи заболеванш обнаруживаются въ другихъ селешяхъ, 
совершенно въ противоположныхъ концахъ волости сравнительно съ дц. Гари и 
Лиственницей, какъ, напр., въ дд. Ростопчине, Френихе, ШиробоковТ, каковое 
явлеше наводитъ на мысль, что въ посл’Ьднихъ деревняхъ, повидимому, имели 
д4,ло со спорадическими случаями, ибо передача заразы какими бы то ни было 
путями трудно допустима.

Такимъ образомъ, я прибылъ на место командировки уже поздно; состояло 
больныхъ тифомъ 5 челов^къ, всТ они помещались въ заразномъ бараке. Николь
ской больницы. Мною посещены все селешя, въ коихъ возможно было допустить 
заболевашя, но больныхъ въ деревняхъ не оказалось.

По предложешю участковаго врача я остался до конца месяца на случай 
вспышки эпидемш, но такъ какъ при Никольской больнице медиципсшй персо- 
налъ не нуждался въ моей помощи въ текущей работе, я былъ командировать 
въ Погореловскую вол. для оспопрививашя, но оспопрививаше здесь было уже 
окончено, поэтому я возвратился обратно въ с. Никольское. За вторую половину 
апреля месяца (т. е. съ 15 апреля по 1 мая) былъ только одинъ случай (легкш) 
тифа. Выждавъ еще неделю, 7 мая вьИхадъ обратно въ Вологду.

*) Уездная Управа сообщала Губернской, что въ Никольскомъ врачебномъ уч. еуществуетъ сыпной 
н брюшной тифы, но выяснилось внослйдствш, что эиидем1я была сыпною тифа.



I  0 движенШ больныхъ брюшньшъ тифомъ въ 5~мъ врач. уч. 
Кадниковшго у. еъ 1 августа по 20 декабря 1908 г,

В. Латышева.

1 августа 1908 года Санитарное Огд^леше Вологодскаго Губернскаго Зем
ства командировало меня на эпидем!ю брюшного тифа въ Кадпнковсшй уЬздъ въ 
5-й врачебный участогь, куда я и отправился. Прибывъ въ г. Кадпиковъ, явился 
въ Земскую Управу, rat. встр’Ьтилъ г. врача, зав’Ьдующаго 5-мъ врачебнымъ уча- 
сткомъ, который мне объяспилъ, въ какихъ селешяхъ имеется брюшной тифъ. 
Получивъ отъ Управы проездной билетъ, я отправился къ месту назначен1я. 
Прибылъ въ Устьрецкую лечебницу около 5 час. вечера, где остался ночевать. 
3, 4 и 5 числа того же августа объ'Ьхалъ зараженный седешя, где оказалось 
больныхъ брюшнымъ тифомъ въ 6 селешяхъ 25 челов'Ькъ.

По деревнямъ они распределились такъ:
Устьрецкая волость: дер. А никовская......................... 6 чел.

» » » Л о д ^ й к а ..............................  8 »
» » » Ф роли ха..............................  1 »
» » » Новоселица.......................... 6 »
» » » Пономариха ..................... 3 »
» » село У стьр4ка..............................  1 »

Bet тифозные больные, какъ въ настоящее, такъ и въ последующее время, 
лечились на дому, за неимЬшемъ подходящей хаты; въ центре зараженныхъ се- 
ленш соединить больныхъ въ одно место не было возможности.

Почти все селенья расположены на возвышенпыхъ местностихъ, близъ рекъ: 
Кубень, Сямжино., Сима, Береза и др. Жители селешй большею частью поль
зуются речной водой, хотя въ каждомъ с/еленш имеется по несколько колодцевъ 
съ бадьями, кроме дер. Уварихи, Ильинской волости, которая имеетъ 1 колодецъ 
безъ общественной бадьи.

Какъ видно изъ разсказа кр. дер. Аниковской, что эта болезнь, т. е. брюш
ной тифъ былъ занесенъ къ нимъ, крестьянами изъ Семигородняго монастыря 
двумя крестьянами этой же деревни, которые ходили туда на поклонеше святымъ 
угодникамъ и, возвратясь оттуда, вскоре заболЬли брюшнымъ тифомъ и долгое 
время не обращались за медицинской помощью,, несмотря на то, что Устьрецкая 
лечебница находится отъ дер. Аниковской не более 3 верстъ, въ виду того, что 
много въ этой деревне имеется крестьянъ-старообрядцевъ, которые повалышя бо
лезни, т. е. заразительныя, не считаютъ болезнями, а считаютъ гнЬвомъ Божьнмъ, 
посланнымъ за грехи имъ, а между тЬмъ съ наружными болезнями обращаются 
охотно за медицинской помощью, въ силу чего эпидем!я распространилась на 
друпе дома и селешя, что видно изъ прилагаемой здЬсь таблицы.

Всехъ больныхъ за перюдъ моего пребывашя въ 5-мъ врачебномъ участке 
было 95 человЬкъ.

Изъ общаго числа больныхъ осложнешя были: 2 случ. крунознаго восналсшя 
легкихъ, 1 случ. перитонита, 1 случ. кишечнаго кровотечешя и 1 ел. омертвения 
верхней части нижней челюсти и губы ( Noma), означенная больная отправлена 
въ УстьрЬцкую лечебницу для подачи хирургической помощи.
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Изъ числа 95 болышхъ умерло 12 челов'Ькъ.
Смертность распределилась такъ;

Муж- Жон- ДЪтей
чинъ. щннъ, до 16 л.

Устьрецкая вол., дер. Аниковская . . . . — 2 1
» » » Лодейка .................... 1 — 1
» » » Новоселица . . . . — 3 —
» » » Пономариха . . . — — 1

Ильинская вол., дер. Кузьминская . . . 1 — - —
» » » Увариха .................... — 1 —

Катромская вол., дер. Дягилево .................... 1 — —
Итого , . . 3 6 3

12

РаспредЬлеше больныхъ по мфсяцамь:
Мужчинъ. Женщинъ. Д-Ьтей. Итого.

Въ августе . . 8 17 20 45
» сентябре , . . . 14 6 9 29
» октябре . . . 2 4 1 7
» ноябре , . . 5 4 — 9
». декабре . . 1 3 1 5

Всего . . 30 34 31 95
По случаю заражешя УстьрЪцкой земской станцш при дер. ПономарихЪ, 

19 августа с. г. мною была произведена дезинфекшя въ комнате для проезжаю- 
щихъ и заперта замкомъ, но въ 10 час. вечера того же 19 августа про’Ьзжалъ 
зажиточный кр. Вальгской вол., дер. Ивановской, Вашшй Акимовъ Колесовъ, 
который, требуя лошадей у Маслухина и въ то же время спросилъ Андрея Маслу- 
хина: почему заперта комната для проЬзжающихъ, на что Андрей Маслухинъ 
сказалъ ему, что комната заперта эпидемическим!, фельдшеромъ после сделанной 
имъ дезинфекцш и ключъ у него; на это Колесовъ сказалъ Маслу хину, что «я не 
хочу знать никакихъ дезинфекщй» и вырвалъ петли при замкнутой комнате, 
о чемъ Андрей Маслухинъ мне сообщилъ. Въ виду такого поступка Колесова, 
я попросилъ м’Ьстнаго урядника сходить со мной въ дер. Пономариху, гд’Ь поме
щается земская станщя, и составить протоколъ о случившемся, но урядникъ по
чему-то уклонился; тогда я написалъ заявлеше г. врачу, временно заведующему 
Устьр-Ьцкой лечебницей, А. В. Богоявленскому, который снесся о моемъ заявле- 
ши съ приставомъ 4-го стана Кадниковскаго уЬзда; приставь составилъ протоколъ 
на Колесова за самовольный взломъ вышесказанной запертой комнаты, но и по 
настоящее время пеизвЬстно, где находится протоколъ и какое онъ им4етъ двиягеше.

Изъ 95 челов^къ пользовались коечнымъ лечешемъ при Устьр4цкой лечеб
нице— 2: кухарка больницы, 29 летъ, и дочь больничной прачки, 11 лЬтъ.



Таблица о числЪ движет больныхъ брюшнымъ тифомъ по полу, возрасту и селетямъ въ 5 врачебномъ участка Кадни- 
ковскаго у4зда, Вологодской губерти, съ 1-го августа по 20-е декабря 1908 года.
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м. Ж. м. Ж. м. ж. М.|Ж. Ж. Ж. ж. ж. М. Ж. м.|ж.1'м.1ж. м.|ж. м.|ж.. м. ж. м.ж.

1 УстьрГ.цкая волость дер. Аниковская . 28 168 12 1 4 1 7 5 2 _ 1 3 4 _ _ _ 1 . _ 3 _ _ _ 13 19 32
2 » дер. Лод+.йка . . . 19 155 6 — 1 1 — 1 1 — — 2 — 1 — 2 — — 1 — — — 2 — — — — 7 5 12
3 ,  „ дер. Новоселица . 28 177 пi 1 — 4 1 — 1 — — — 2 — 1 — 2 1 1 — — — 1 — 2 — — 6 и 17
4 „ дер. Фролиха. • . 30 150 1 1 1 1
5 „ „ дер. Пономариха . 19 126 3 1 — — 1 1 1 — — — — 2 1 — — — — — — — — — — — — 4 3 7
6 „ „ дер. Бурдаково . . 19 96 1 1 1 1
7 ,  ,  дер. Шокша . . . 63 378 1 1 1 — 1
8 ,  „ дер. Лслековская . 58 348 1 1 1 — 1
9 „ „ дер. Кузьминская . 14 71 1 1 1 — 1

10 „ _ дер. Федосиха . . 19 96 2 — 1 1 2 2
и „ „ сел. УстьрГка . . — — 1 1 1 1 1 1 3 4
12 Ы.льтясвекая волость дер. Нестериха . 30 256 1 1 I 1
13 Катромская волость дер. Дягилево . . 1 — 1 — 1 1 — 1
14 Ильинская волость дер. Увариха . . . 4 22 1 1 1 1
15 „ „ дер. Кузьминская . 7 47 1 1 1 — 1
16 „ „ дер. Мидовская . . 14 85 3 1 1 2 3
17 Вальгская волость дер. Пуранга . . . 53 262 1 1 1 1 1 — 1
18 „ „ дер. Мининская . 35 200 1 1 1 1
19 1оанно-Слободская вол. Халчиха . . . 34 182 1 1 1 — 1
20 Рож.-Фроловская вол. дер. Золотава . . 35 185 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — — 1 — 1
21 Михайловская вол. дер. Паршинская . 33 186 1 1 1 2 — 2

: 22 Лещевская вол. дер. Головинская . . . 23 115 2 — — 1 1 1 2 3

5 6 5 3 3 0 5 5 0 2 3 10 3 2 14 5 3 5 а 7 9 7 5 1 3 1 1 1 в 1 3 43 52 95



80

VI. О д8йЖ8Н1й екардатинныхъ больныхъ въ 3-мъ врачебн. уч, 
В.-Уетюгскаго у. съ 1 февраля по 4 мая 1909 г.

В. Латышева.

29 января 1909 года Санитарное Отд'Ьлеше Вологодскаго Губернскаго Зем
ства командировало меня въ распоряжеше В.-Устюгской Уездной Земской Управы 
для борьбы съ эпидемьей скарлатины, куда я отправился того же числа. Но npi- 
Ьзд'Ь въ гор. В.-Устюгъ явился въ Земскую Управу, чтобы собрать свЬдЬшя объ 
эпидемш скарлатины, где Председатель Управы далъ мнЬ бумагу, чтобы я явился 
къ г. врачу, временно заведующему 3-мъ врачебнымъ участкомъ. Прибыль къ 
врачу г. Линовскому, который далъ мнЬ сведешя, въ какихъ селешяхъ имеется 
скарлатина и откуда прежде начать предохранительную прививку; получивъ отъ 
врача свеДе 1ня, я въ тотъ же день отправился въ селешя Вэстровской волости, 
где имеются больные, коихъ оказалось въ 5 селешяхъ 54 человека. ОсмотрЬлъ 
больныхъ и сделалъ предохранительныя прививки въ незаражегшыхъ домахъ, а 
также и въ деревняхъ, около расположенныхъ.

Затемъ, отправился въ Богоявленскую волость, где зарегистрировано мною 
13 случаевъ скарлатины, откуда я тоже началъ делать предохранительныя при
вивки населенш Богоявленской волости, а также посещалъ больныхъ Востров- 
ской волости.

Всего заболевашй скарлатиной было 128, что видно изъ прилагаемой здесь 
таблицы; изъ нихъ умерло мужского пола 10 чел., женскаго пола 12 чел. Изъ 
осложнешй наблюдалось после скарлатины несколько случаевъ нефрита и отиты.

Скарлатина въ Востровской волости спорадически наблюдалась въ ноябре 
месяце 1908 года, а по случаю рождественскихъ праздниковъ была занесена въ 
друпя селешя Востровской волости въ январе месяце 1909 года, а въ феврале 
и въ Богоявленскую волость, благодаря родственникамъ и знакомымъ, которые 
посещали своихъ родныхъ по случаю праздниковъ въ зараженныхъ селешяхъ и 
возвращались въ здоровыя.

Всего мною сделано прививокъ 1177. Проверялось большинство изъ нихъ 
спустя 6 часовъ после прививки, реакщя въ большинстве случаевъ получалась 
умеренная, но въ виду незаболевашя вакцинированныхъ повторныя прививки 
крестьяне не пожелали делать.

Распределеше больныхъ по месяцамъ:
Мужчинъ. Женщинъ. Итого.

Въ ф еврале . . .  47 47 94
» м а рте  . . . .  17 11 28
» апреле . . .  4 2 6

Всего ............................. 128 чел.,
кроме стащонарныхъ больныхъ.

Стащонарнымъ лечешемъ пользовалось скарлатинныхъ больныхъ въ заразномъ 
бараке при Богоявленской лечебнице 14 чел., коихъ обслуживалъ местный меди- 
цинскШ нерсоналъ; смертныхъ случаевъ въ бараке было два.

О прекращенш эпидемш мною сообщено местному г. врачу, а также и 
В.-Устюгской Земской У п р а в е , въ виду чего я 4 мая выехалъ въ г. Вологду.
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Впрыскивашя делались обыкеовеннымъ шприцемъ Праваца въ сл-Ьдующемъ 
количеств^, смотря по возрасту:

отъ 1 /, до 1 года . . . . 0,12
» 1 года до 2 л'Ьтъ . . . . 0,15
» 2 Л'1'.Т'Ь » 3 » . . . . 0,2
» 3 » » 4 » . . . . 0,25
» 4 » » о » . . . . 0,3
» 5 » » 6 » . . . . 0,35
» 6 » » 7 » . . . . 0,4
» 7 » » 8 » . . . . 0,45
» 8 » » 9 » . . . . 0,5
» 9 » 10 » . . . . 0,55

Н) » » 1 1 » . . . . 0,6
» ! i » » 12 » . . . 0,65
» 1 2 » » 1 3 » . . . . 0,7
» 1 3 » » 14 » . . . 0,75
» 1 4 » » 15 » . . . . 0,8
» 15 и свыше , . 1,0

Ведомость о движенш скарлатинныхъ больныхъ, по полу, возрасту и селешямъ 
въ 3-м ъ  врачебномъ участка В. Устюгскаго уЬзда, Вологодской губ., съ 1 фев

раля по 4  мая 1 9 0 9  года.
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Востровская волость.

1 Д- Бобровская ................... 50 252 2 2 1 _ 1 _ _ _ 1 2 3 _ _ 5
2 л Д митрове....................... 50 268 и 4 3 5 6 2 2 — 1 10 7 1 5 23
3 Л Бол. Седьменга............... -15 226 3 2 1 3 5 1 _ _ 64 Л Мал. Сельмеша . . . . 50 251 10 2 3 3 7 — 2 1 1 6 11 _ 2 19
5 17 Поболшная....................... 30 150 1 1 — — 1 — — — — 1 — — 1 2

Богоявленская волость.

6 Д- Слобода .......................... 27 135 3 2 ___ 1 2 2 _ _ _ 5 2 _ _ 7
7 » Чернецово....................... 5 28 3 3 2 1 4 2 — — 68 Л Брызгалово....................... 8 45 1 2 2 — — — 2
9 л Б ы к ов о ........................... 35 176 4 1 — 1 — _ — 3 — 5 — — _ 5

10 Белишн дв о р ъ ............... 32 161 1 о — 1 — — — — — — — 3 — 3
11 Губенская ....................... 4 21 1 _ _ 1 — _ — — _ 1 — _ _ 1
12 Биселево........................... 23 115 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1
13 Козлевская....................... 1 1 2 2
И л Слободка ........................... 24 121 2 1 _ 2 2 2 _ — 1 3 3 2 _ 8
15 л ■Жарт................................ 44 1220 ! 1 — — — — 1 1 — 1
16

л
Кармановъ дворъ . . . . — ; — 2 1 2 1 — — 1 — — 2 3 — — 5

17 л Черемицкихъ ................... 9 47 1 3 1 2 1 1 — 4
18 Ляминская....................... 55 278 1 — — 1 1 _ _ _ 1
19

п
Новоселово....................... 3 18 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ 1

20 Микшино ....................... 35 176 2 — 1 1 1 1 1 _ _ 2 3 _ _ 5
21 Котково........................... 3 19 2 — 2 1 _ 1 2
22 л К о к н н о ........................... 9 55 1 1 — 1 — — 1



23 д. Нижпяя Каменная . . . . . 5 31
1

1 ! 1 1 1 1 2
24; „ ОЬркпно........................... . . 20 121 1 1— 1 — 1 — — — — — 1 — 1 2
25 „ Л у к и н о ........................... . . 40 216 9 ; 1 2 1 1 — — — 1 — 1 1 5
26 „ /К ужково . . . . . . . . . 3 19 I ! 1 — — — — — — 1 — — — 1
27 „ Матвеевская................... . . 28 142 1 ! 1 — — —- — — — — — — 1 — 1
28 „ Юшково........................... . . -- — 1 — — — — — — 1 — 1 1 — — 1
29; „ Погостъ........................... . . 12 66 2 ! — 1 1 — — — — — 1 3 — — 2

I
Нкжсеиская волость.

80 д. Ы орово........................... . . 35 211 2 1 — — — — 2 — 1 1 3 — 1

Итого ................... . . — — — |; 31 21 23 24 9 8 5 7 58 48 10 12 128

VII. Эпидемш  екардатины въ Водогодекомъ у., въ 4-м ъ вра-
чебномъ у ч а е т к !

В щ ш  Скворцовой.
Командированная 21 декабря 1908 г. на эпидемш скарлатины въ IV й  вра

чебный участокъ Вологодскаго уезда, но прибыли въ с. Несвойское, место жи- 
тельства участковаго врача, я относительно эпидемш скарлатины выяснила сл1>- 
дующее: по св'Ьд'Ъшямъ врача, ко времени моего прибьтя въ его участке скарлатина 
была имъ зарегистрирована въ волостяхъ Вепревской и Кубенской, въ дд. Ива
новской, Третьякове, Андронове, Хрипилеве и Селезневе; часть заболевшихъ 
скарлатиной, по совету врача и м^стнаго фельдшерскаго персонала, были приве
зены на излечеше въ имеюпцйся при больнице въ селе Несвойскомъ заразный 
баракъ, такихъ насчитывалось до 1 1 чел., при чемъ наблюдалось, что населеш'е 
привозило больныхъ, пораженныхъ только въ очень тяжелой форм!.; бывали слу
чаи, до 2, что ихъ привозили въ больницу мертвыми.

Изъ сд^ланнаго, загЬмъ, мною осмотра деревень, пораженныхъ скарлатиной, 
выяснилось, что, кроме указанныхъ врачемъ деревень, скарлатина была занесена 
еще въ дд. Кубенской волости— Деревково и село Новое, и Воздвиженское, Бо
рисовской волости. Въ ц'Ъляхъ борьбы съ эпидем1ей, въ виду кануна нраздпиковъ 
Рождества Христова и отказа населешя воспользоваться для прекращешя эпидемш 
прививками вакцины Габричевскаго, я советовала населенно всехъ больныхъ 
отправлять въ баракъ и, по возможности, не соприкасаться съ домами, поражен
ными уже скарлатиной, что, въ большинстве случаевъ, и было выполнено на- 
селешемъ.

Всего за эпидемш зарегистрировано скарлатинныхъ больныхъ:
ВЪ Несвойской волости: дер. Илей к и н о ........................ 1
» » » » А ндроново ......................... 1
» Вепревской » » Ивановское......................... 4
» » » » Третьяково . . . .  • . *)О
» » » » А ндроново ........................ 5
» Кубенской » » Селезнево ........................ 4
» » » » Хрипилево ........................ 2
» » » » Деревково ........................ 3
« Борисовской » село Н о в о е .................................. 3
» » » » Воздвиженское . . . . 1

А всего 27 чел.
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Причину такого массоваго заболЬвашя скарлатиною надо искать въ ирошед- 
гаихъ эпидем1яхъ, послЬ которыхъ единичные случаи повторялись почти все время 
до настоящей эпидемш.

При вторичномъ посЬщеши этихъ деревень, послЬ праздниковъ, съ ц^лью 
уже произвести прививки, вновь заболЬвипе были только въ дер. ДеревковЬ и 
селЬ Новомъ, при чемъ мною были сдЬланы прививки въ слЬдующихъ деревняхъ:

Мужчинъ. Женщинъ. Итого.

Вепревс.кой волости дер Кошелево . . 11 5 16
» » » Третьякове . . 3 4 7
» » » Ивановское . . 9 9 18
» » » Кузнецово . . 8 9 17
» » » Вирлево . . . 27 20 47
» » » Голени . . . — 2 2
» » » Андроново . . 27 24 51

Кубенской » » Хрипилево . . 13 7 20
» » » Деревково . . 8 9 17

Борисовской » село Новое . . . . 19 23 42
» » » Старое . . . 19 8 27
» » » Воздвиженское . 5 7 12

Въ школ'Ь церковной . 27 7 34
Село Отводное, въ церковн. школЬ . . . 18 4 22

Всего . . . .  194 138 332
Повторныя прививки, въ виду несоглаОя населешя, удалось произвести

сл'Ьдующихъ деревняхъ:
Вепревской волости: дер. Кошелево , , . 16

» » » Ивановское , , 11
» » » Вирлево . , , 14
» » » Андроново , , . 43

Кубенской » » Деревково , , 9
Борисовской » село Новое . . , , 31

» » » Воздвиженское 1
131 чел.Всего привито по 2-му разу 

Прививки же въ трепй разъ произвести не удалось, въ виду отказовъ насе
ления; да и местный участковый врачъ считалъ это излишнимъ въ виду прекра- 
щешя заболЬванш.
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VIII. Объ э г щ е м ш  скарлатины въ Метдинской водоети I- го го
родского врачебнаго участка, Со/тьвычегодскаго у^зда.

II. Лукачева.

16-го сентября 1908 года Санитарнымъ Отделешемъ Вологодскаго Губерн- 
скаго Земства была получена изъ Сольвычегодской Земской Управы телеграмма 
о присылке эпвдемическаго фельдшера въ виду появлешя въ Метлинской волости 
случаевъ скарлатины. 16-го же сентября меня и командировала Губернская 
Управа. 17-го я выГхалъ изъ Вологды въ Сольвычегодскъ. Прибылъ туда 20-го. 
Уездная Управа направила меня къ врачу 1-го городского участка. Врачемъ мне 
было поручено объехать деревни въ Метлинской волости, чтобы обнаружить очагъ 
заразы, но до 24-го ничего не обнаружилось. 24-го же мною были зарегистри
рованы случаи скарлатины въ местечке Песчаница, Метлинской волости, въ 
сл'Ьдующихъ деревняхъ: село Дементьево— 7 челов’Ькъ, Подкрежье— 2 чел., Оме- 
линская— 1 чел., Рагозинская— 2 чел., Семендяиха— 3 чел. и Мостовая— 2 чел.; 
всего 17 человГкъ.

Въ виду того, что больные нуждались въ коечномъ леченш, но совету 
врача, мною была открыта временная скарлатинозная больничка, которая и 
начала функционировать съ 29-го сентября 1908 года. Некоторые больные 
были помещены съ перваго же дня открытая больнички, а остальные свозились 
поздней, т. к. на нихъ приходилось действовать словомъ и примГромъ, а то лож
ная боязнь населешя къ больницамъ, вообще, не давала возможности собрать 
сразу же всЬхъ больныхъ.

Больничка функцюнировала съ 29 сентября по 27-е декабря 1908 года. За 
все время пользовались коечнымъ лечетемъ 41 человФкъ, изъ нихъ 20 мальчи- 
ковъ и 21 девочка.

По возрасту они распределялись такъ:
До 1 -го года . . . . 2 челов

Огъ 1-го ДО 5 л. . . . 13 »
» 6 » 10 . . . 1 1 »
» 11 » 15 . . . . 1 2 »
» 16 » 20 . . . . 1 »
» 21 » 25 . . . . 0 »
» 26 » 30 . . . . 1 »

За все время эпидемш пользовались лечешемъ на дому 22 человека, изъ 
нихъ 9 мальчиковъ и 13 девочекъ.

По годамъ они распределялись такъ:
До 1 -го года . . . .  0 челов.

Отъ 1 до 5 . . . .  1 1 »
» 6 » 10 . . . .  8 »
» 10 » 15 . . . .  1 »
» 16 » 20 . . . .  1 »
» 20 » 25 . . . .  0 »
» 26 » 30 . . . .  1 »

Всего коечныхъ и квартирныхъ больвыхъ было 63 человека.
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По деревнямъ они распределялись такъ:
Деревни: Омелинская . . . . мальчиковъ 3, девочекъ 4

» Рагозипская . . . » 2 » 8
» Насадииково . . . » 4 » —-
» Подкрежье . . . . . » 2 » —
» Чирково . . . . » 1 —
» Семендяиха . . . » 4 » 2
» Григорово . . . . » 6 » 6
» Уткино .................... » — » 1
» Гр-Ьхнево . . . . » 1 » —
» Мостовая . . . . » 1 » 5
» Кузнецово . . . . . » 2 » 1
» Дементьево . . . . . » 5 » 5

Итого . . .  31 32

63
Нижеприложенныя ведомости укажутъ ежедневное движете скарлатинозныхъ 

больныхъ, какъ коечныхъ, такъ и лечившихся на дому.

Ведомость о числе и д в и ж е т  больныхъ въ Песчанской временной эпидемичес
кой больничке, открытой на средства Вологодскаго Губернскаго Земства, для 

скарлатинныхъ больныхъ, за месядъ октябрь 1 9 0 8  года:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12|13 14 15 16 17 18!19,2oj21 22 23 2 4!25 26
м м

1
27128

1
2э|з0 31

М £о EJё * 
эд а

Въ больншуЬ 
оставалось боль
ныхъ скарлати
ной на. . . . 5 7 10 14 14 14 17 17 17 17 18 18 18 18 16 16 17 15 16 1 6 , 1 6 16 16

;

16.16 16 16

1 [ 
i
1 i

1616,13 Н 471
Поступило . . 5 2 3 4 3 1 1 2 1 1 23
Выписалось о 9 1 4 9
Умерло . . .
Число эпидемии, 

больныхъ въ се- 
лешяхъ (внЬ боль
нички), состоявш. 
нодъ наблюден, 
эпидемическаго 

персонала къ . 12 12 12 1з| 12 12 12 9 9 7 6 6 6 4 6 6 5 5 5

i
1

5; 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4

I. Число пользованныхъ за мЪеяцъ въ боль- 
Hii’nd; коечныхъ больныхъ 23.

Ш. Истрачено на содержаще больнички за
гЪсяцъ всего.................................. 138 р. 95 к.

въ томъ чшигЬ: на квартиру . ю „ -  „
на нродовольсттае................... 87 „ 26 „
на прислугу и сндЪлокъ . . . П , -  „
др. расходы но содерж. больн. 12 „ 69 „
на кормлеше больныхъ и ихъ

семей на дому...............
на др. расходы но борьб!; съ

эпидеш ей....................... 18 » — я
А всего истрачено . . .  138 р. 95 к.

И. Проведено и м и  дней 471; кромЬ того, поль
зовались довольств1емъ 7 матерей дЪтей; цро- 
ведено ими дней 124.

Кухаркой и сиделкой проведено 62 дня.
Получено 27-го сентября 1908 г. авансомъ на 

расходы по содержант больнички и на нр. 
расходы по борьбФ. съ эпидешей изъ Губернск.
У н р а в ы .......................................... — р. — к.

нзъ Уездной Управы . . . .  100 „ — я
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Ведомость о числ$ и движенш больныхъ въ Песчанской временной эпидемичес
кой больничка, открытой на средства Вологодскаго Губернскаго Земства, для 

скарлатинныхъ больныхъ за м'Ьсяцъ ноябрь 1 9 0 8  года.

Вт. больниц!1, оставалось больныхъ скарлатиной на . . .  . Поступило . . Выписалось Умерло . . . Число эпидемии, больныхъ въ се- летяхъ (внгЬ больнички), состоявш. подъ наблюден, эпидемическаго персонала къ .

1 2
1 i 1 * 111 ! ! ! ! м  I I i ! i i i i ! - : ' i3 -1 5 :6  7 8 ! 0 i 10 1112 131615' 16 17 18; 19120 2Г22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 i £ g

1 (115 1316 16 15 17 17 17 M 1111 15 16 16 16 20 20 18 18 18 17 17 17 15 15 t! 1! I I 13 — 175
1 ; 3 ---- 1 — 1 ■ 1

1 4 4 5 5 5 5 6' 6 6 4 - 3 3 3 4 4 4 3 2  2, 2 3  4 4 4, -1 3; 3 3 3 —;!
I. Число пользованныхъ за мЪсяцъ въ боль- 

ничк!; коечныхъ больныхъ 26.
III. Истрачено на содержание больнички за

мЧ.слцъ всего...................................... 119 р. 80 к.
въ томт, числ!;: на квартиру . 10 „ — „
на продовольеше...................  77 „ 40 „
на прислугу и енд'клокъ . . .  11 „ — „
нр. расходы но содерж. больн. 7 „ 40 „
на кормлеше больныхъ и ихъ

семей на дом у...............  — „ — „
на др. расходы по борьб!) съ

энидеапей . . . ._ ._ . . 14 „ — ,,
А всего истрачено . . .  119 р. 80 к.

II. Проведено ими дней 475; кромЬ того, поль
зовались довольсттаемъ 8 матерен д!;теи; прове
дено ими дней 139.

Сидйлкой и кухаркой проведено 60 дней.
Получено 3-го ноября 1908 г. авансомъ на 

расходы но содержанию больнички и на нр. 
расходы по борьб!; съ эпидемией изъ Губерпск.
Управы .......................................... — р. — к.

изъ У1;здной Управы . . . .  100 „ — „

Ведомость о чнелй и движеши больныхъ въ Песчанской временной эпидемической 
больничк^, открытой на средства Вологодскаго Губернскаго Земства, для скарла

тинныхъ больныхъ за мйсяцъ декабрь 1 9 0 8  года._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 ! i12 13 1 1 15 16 17 1 ! 1849 20 211 ; 1 22 23 2 125 ; 1 1 1 1 | 26 27 28 29 30,31!1 ! - I ! ! 1 1 С «5в SВъ больниц̂оставалось боль-ныхъ скарлати-ной на . . .  . 1313 И 9 9 9 13 13 15 15:12 12 12 11 11 И 1010 10 8 8 8 8 ‘ 3 3 — — — 263Поступило . . __ __ ___ __ 4 __ 2 __ — — — ------ -- -- — _ ------- — -- __ — — 6Выписалось _ 2 2 — — — — — 2 — ------ —; 1— — — — — 1 4 — 3 — — — 15Умерло . . . __ __ — __ __ __ __ — 1— --  1 -- — — — 2 __ — — — — — — — — — __1 4Число эпидемич.больныхъ въ се-ленкхъ (вн!> боль-нички), состоявш. Гподъ наблюден. 1эпидемическагоперсонала к ъ  . 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 — — — --  -- — — — —
I. Число пользованныхъ за мЪсяцъ въ боль-

ничк!) коечныхъ больныхъ 19.
111. Истрачено на содержите больнички за

мйоян'ь всего..................................  94 р. 92 к.
въ томь чне.т);: на квартиру . 9 „ 66 „
на продовольеше...................  50 „ 65 „
на прислугу и сидТ.локь . . .  10 „ 06 „
нр. расходы по содерж. больн. 11 „15  „
на кормлеи1е больныхъ и ихъ

семей на дому...............  — „ — „
на др. расходы по борьб!; съ

зпидем !е й .......................... 13 „ 50 „
А всего истрачено . • . 94 р. 92 к.

II. Проведено ими дней 263; кромв того, поль
зовались довольств!емъ 5 матерей; проведено 
ими дней 93.

Кухаркой н сиделкой проведено 54 дня.
Получено 10-го декабря 1908 г. авансомъ на 

расходы но содержанш больнички и на нр. 
расходы по борьб!; съ энндехпен изъ 1'убернск.
У правы ..........................................  — р. — к.

изъ УУздной Управы . . . .  100 „ — „



Коечными больными во время съ 1 октября и по 27-е декабря проведено 
1209 дней.

Кромй того, пользовались пропиташемъ 12 матерей дФтей, находившихся во 
временной скарлатинозной больничкЬ. Проведено ими 356 дней.

СидЬлка и кухарка провели 176 дней.
ВсЬми, пользовавшимися продовольств!емъ на счетъ временной больнички, 

проведено 1741 день.
Израсходовано на содержите временной больнички съ 29-го сентября по 

27-е декабря 1908 года 353 руб. 67 коп.
Въ среднемъ на одного больного въ день расходовалось около 2 9 1/ i коп.

Пре дме т ы расхода:
1. Квартира для помЬщетя временной скарлатинной боль

нички за 2 м'Ьс. 29 дней .................................................29 р. 66 к.
2. КухаргЬ за 2 месяца 28 д н е й ............................................ 14 » 66 »
3. Сид'Ьлк'Ь за 2 месяца 27 д н е й ............................................ 17 » 40 »
4. П одержите хозяйственныхъ вещей въ течете функ-

цюнироватя больнички......................................................  3 » — »
5. Постановка наръ и полокъ въ больничкЪ................................1 » 75 »
6. Солома для набивки матрацовъ.......................................  3 » — »
7. Ситецъ для занавЬсей оконъ въ больничкЬ въ количеств1})

20 а р ш и н ъ .......................................................................... 2 » 60 »
8. Чайныхъ приборовъ 6 ш т у к ъ ............................................— » 90 »
9. 1 чайникъ . • ..........................................................................— » 30 »

10. 1 блюдо.........................................................................................— » 25 »
11. 1 лам па........................................................................................ — » 50 »
12. Ч ернилъ...................................................................................   — » 10 »
13. Перьевъ 10 ш тукъ.....................................................................— » 05 »
14. Бумага № 6 1 У2 дести...........................................................— » 24 »
15. Стекло для лампы ......................................................................— » 06 »
16. Свечей етеариновыхъ 2 ф у н т а ............................................ — » 60 »
17. Керосину 1 пудъ 34 ф у н т а ............................................  3 » 70 »
18. Спичекъ 7 пачекъ . . • ...................................................... — » 70 »
19. Стирка 4 пуд. 10 фунтовъ бЬлья..................................  5 » 05 »
20. Посыльному за медикаментами въ больницу 1-го вра-

чебнаго участка за 3 р а з а ............................................  5 » 50 »
21. За 98 подводъ для разъЬзда по энидемш............................45 » 50 »
22. Похороны 4-хъ умершихъ въ больничк}).................................10 » — »
23. Муки рлсаной 14 и у д о в ъ ...................................................... 20 » 35 »
24. Муки крупчатки 22У3 п у д а ................................................. 63 » — »
25. Дрожжей 4 ф у н т а ................................................................ 2 » 46 »
26. Чаю 5У2 фунт.........................................................................  9 » 90 »
27. Сахару 1 пудъ 31 ф уптъ ........................................................12 » 07 »
28. Мяса 8 пуд. 3 ф у н т а ............................................................ 32 » 07 »
29. Молока 417 кринокъ ....................................... • . , 33 » 36 »
30. Яицъ 950 ш т у к ъ ................................................................1 8 »  1 4 »
31. Коровьяго масла 19 фунтовъ............................................  7 » 60 »



32. Картофеля 1 пудъ.............................................  — » 10 »
33. Пшена 1 пудъ 15 фунтонъ ................................................ 3 » 30 »
34. Рису 1 пудъ 15 фунтовъ .   5 » 50 »

Итого . . 353 р. 67 к.

Краткое описате мгьстечка «Песчатща» (Приложетпе).
Местечко Песчаница, Метлинской волости, Сольвычегодскаго уЬзда, состо- 

итъ изъ 17 деревень. Находится Песчаница въ 24 верст, отъ г. Сольвычегодска; 
тутъ же находится и врачебный пунктъ. Самый ближнш фельдшерсшй пунктъ 
находится въ 7 верстахъ отъ Песчанскаго погоста —въ Вешкурь'Ь.

Пути сообщешя: въ 13 верстахъ отъ Песчаницы находится жел'Ьзно-дорож- 
ная станщя «Котласъ», Пермской железной дороги. Въ 9 — 10 верстахъ нахо
дится параходная пристань, а въ 8 верстахъ земская почтовая станщя.

Местность, въ которой расположена Песчаница, представляетъ изъ себя 
склонъ къ p irli Северной ДвишЬ, но уклонъ этотъ слишкомъ незначительный.

Почва оправдываетъ назваше «Песчаница», состоять исключительно изъ 
песку. Водоупорный слой лежитъ очень глубоко, стояше почвенной воды очень 
низкое. Во всей местности имеется только одно естественное водохранилище, 
это «Полой», иначе сказать, проливъ, соединявший рЪку Вычегду съ С.-Двиной. 
Полой тянется на с4веръ на протяженш приблизительно верстъ 60. Правый 
берегъ Полоя очень высошй, а л4вый же, примыкаюнцй къ С.-Двине,— низкш. 
По правому берегу Полоя и расположены почти всЬ местный деревни, за 
исключешемъ трехъ, лежащихъ на лЬвомъ берегу. Весной во время разлива де
ревни, лежанДя по левому берегу Полоя, бываютъ окружены на нисколько верстъ 
водой. На правый берегъ разливъ, который бываетъ во время половодья С.-Дви
ны, не распространяется. Полой этотъ не судоходенъ, т. к. лГтомъ въ н4которыхъ 
м^стахъ пересыхаетъ; весной же очень быстръ и опасенъ для плаватя въ виду 
того, что им’Ьетъ на протяженш своемъ массу поворотовъ и излучинъ. На лй- 
вомъ берегу Полоя находится 2 — 3 озерка безъ назвашя. Вода въ этихъ озерахъ 
стоячая. Одно озеро будетъ версты 3— 4 въ окружности, а остальныя меньше. 
Глубина этихъ озеръ въ иЬкоторыхъ м’Ьстахъ достигаетъ до 10 и больше саженъ. 
Водой эти озера пользуются опять же отъ водъ весенняго разлива. На правомъ 
берегу Полоя, параллельно ему, протекаетъ маленькая р4чка безъ назвашя. Она 
служитъ населенш своей движущей силой: вращаетъ колеса общественной му
комольной мельницы. Но левому берегу этой рГчки тянется небольшое, узкое болото.

Вся местность открытая. Между деревнями н4тъ никакого леса. Верстахъ въ 
четырехъ отъ Песчаницы по правому, высокому берегу рЬчки тянется густой со
сновый л4съ.

Ни садовъ, ни огородовъ въ ПесчаницЪ нФтъ.
Населеше въ ПесчаницЬ скучено. Разстояше между деревнями не превыгаа- 

етъ 4-хъ верстъ. Большею лее частью верста или 1j2 версты. Дороги между де
ревнями очень хороппя, сухчя, такъ что и сообщеше ведется большею частью на 
лошадяхъ, хотя въ н4которыхъ м4стахъ можно бы и на лодке.

Въ престольный праздникъ мЬстечка «Песчаница», Покровъ день (1 октября) 
и во всЬ двунадесятые праздники у церкви, около ограды, устраиваются свое
образные крестьяпеше балаганчики. Они устраиваются мелкими торговцами изъ 
крестьянъ утромъ въ день торговли. Размещаются въ нихъ соблазнительный 
вещички для деревенскихъ д4вицъ, молодицъ и парней, а именно: ленты,
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платочки, гребенки, гребешки, бусы, пояски, кушаки, ремни, перочинные ножички 
и проч. Затймъ идутъ предметы домашняго обихода: горшки, ухваты, лопаты, 
корчаги, кринки, ложки и чашки. Тутъ же найдется и то, чемъ можно подкре
питься во время церковной службы, а такъ же и взять въ дорогу и домой для 
угощешя небывшихъ на погосте домочадцевъ: крендели, бЬлый хлебъ, пряники, 
конфекты, орехи и друпя лакомства. Такой торжокъ длится часовъ до 2-хъ 
пополудни, но не больше. Нужно отдать справедливость покупателямъ. Все при
возимые товары населешемъ скупаются почти целикомъ. Этимъ базаромъ пользу
ются только местные жители и ихъ родные, пр1езжаюшде погостить. Въ таие 
торжки не забывается, конечно, и казенная винная лавка, кстати сказать, лежитъ 
она въ 100 саженяхъ отъ церкви (трогательное соседство!!). Ее осаждаютъ на
кануне праздника, закупая ираздннчное развлечеше— «казенку» чуть ли не ве
драми. Есть въ Песчанице и ташя лица, которыя запасаютъ «казенку» и по 
два ведра, надеясь получить барышъ съ незапасливыхъ соседей. Замечательно 
то, что попадаются шинкари изъ лицъ, поста влей ныхъ подавать примеръ насе
ленно своей жизнью.

Постройки въ деревняхъ Песчаницы— все деревянныя. Двухъэтажныхъ домовъ 
мало, и даже очень мало. Постройки расположены тесно, большею частью, въ два 
порядка, съ одной улицей между ними.

Въ нЬеколькихъ саженяхъ отъ церкви есть двухклассное М. Н. П. училище, 
которымъ и пользуется населеше для просветительныхъ целей. Здаше устроено 
неважно. Многое бы требовалось улучшить въ немъ.

Содержится здаше не такъ чисто, какъ подобаетъ содерягать училище. Мытье 
половъ въ училище производится еженедельно, но какъ моютъ?! Помочатъ, рас- 
пустятъ грязь, вгонять ее въ щели, затрутъ сверху—и готово!

Есть при училище ночлежная комната для учащихся изъ дальнихъ деревень, 
но въ ней едва ли кто, кромЬ пользующихся ею учениковъ, согласится пробыть ко
роткое время. Если же она и посещается кемъ-либо, то, встречая тамъ осенью 
грязь, зимой— холодъ и сырость, не проведетъ и 5 — 10 минутъ въ спертомъ, сы- 
ромъ воздухе. (Печально). Следовало бы причастпымъ къ делу лицамъ обратить 
посерьезней свое внимаше на услов1я жизни учащихся-ночлежниковъ.

Хотелось бы думать, что предполагаемый ремонтъ въ 1909 году удовлетворить 
многтя хотя-бы очень элементарныя требовашя гипены и саннтарш.

Населеше местечка «Песчаница» живетъ средне по сравнешю съ остальнымъ 
крестьянствомъ. Главное зашше— хлебопашество. Мужское населеше на половину 
уходить въ г. Архангельск на заработки. Местныхъ промысловъ нЬтъ. Ремесла и 
кустарничество не процветаютъ.

Земли у населен1я достаточно. Если бы хорошш присмотръ, уходъ и обра
ботка, то своего хлеба хватило бы крестьянину на годъ, но при теперешней пло
хой постановке дела у крестьянина хлеба не хватаетъ, хотя это встречается не 
у всехъ, но у большей части населешя.

Количество надельной земли порядочиое, купленную яге и арендованную молено 
встретить у очень редкихъ. Разве какой-нибудь крестьянинъ безлошадный или 
вдова отдастъ свою землю другому н за это получить отъ него известную плату.

Конечно, у зажиточныхъ крестьянъ можно встретить земли больше, чемъ у 
менее состоятельныхъ. Чемъ зажиточней крестьянинъ, тема, онъ больше доходовъ 
получитъ отъ своей земли.
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Усадебной земли достаточно, мало только въ дер. Равдуга. Хорошихъ 
луговъ въ ПесчаницЪ немного, хотя первое впечатлите производить обратное 
поняте. Все луга, которые получше, принадлежать въ силу какихъ-то обстоя- 
тельствъ другимь приходамъ. Въ виду такой причины, сЪна многимъ крестьянамъ 
не всегда хватаетъ. Въ года, когда бываютъ плохи травы, крестьяне уже съ 
осени убавляютъ скотъ. Нередко бываетъ такъ, что крестьянинъ держитъ свою 
скотину до Великаго поста, тянетъ, бьется изъ последпихъ силъ и, наконецъ, про- 
даетъ ее за низкую цену. Это можно встречать, когда бываетъ плохъ урожай на 
травы. Ростъ травъ много зависитъ отъ разлива С. Двины, во время котораго 
луга затопляются и ручной илъ оказываете благопр1ятное действ1е на ростъ лу
говой травы. Видную также роль играютъ дожди после спада водъ.

Главный хлГбъ у крестьянъ этой местности: рожь, ячмень, овса встречается мало.
Количество скота довольно порядочно, но опять, ч4мъ богаче, т^мъ и скота 

больше и наоборотъ. Мелшй скотъ держать въ Песчанице, но въ небольшомъ 
количестве. Въ иной деревне можно встретить небольшое стадо овецъ, но не 
больше, какъ у одного или двухъ домохозяевъ. Можно встретить еще въ числе 
скота крестьянина—свинью, это животпое служить подспорьемъ къ пище кресть
янина. Покормить онъ ее несколько месяцевъ, потомъ убьетъ и мясо порой продаетъ 
или же оставить для своей семьи. Большихъ свиней не выкармливаютъ.

Безлошадныхъ крестьянъ можно встретить и нередко. Все это можно объяс
нить отхожимъ промысломъ въ г. Архангельскъ. Пошелъ мужичекъ работать, про- 
далъ лошадь, а землю отдалъ пахать. Поживетъ онъ въ Архангельске и вернется 
домой, но ужъ едва ли принесетъ съ собой денегъ. Если же онъ продаетъ по
следнюю лошадь и идетъ въ отхож1й промыселъ, а свой домъ оставляетъ безъ 
работника, то все это приносить ему пользы немного.

Крестьянъ, у которыхъ нетъ коровы, можно встретить, но очень немного, 
такъ какъ оседлая жизнь крестьянина немыслима безъ коровы.

Воду населете получаетъ или изъ колодцевъ, или изъ Полоя. Вода, полу
чаемая изъ колодцевъ, будетъ лучше и пргятней на вкусъ, чемъ вода изъ Полоя. 
Качество воды зависитъ, по моему, отъ хорошей фильтрацш. Въ колодцахъ вода 
отъ перваго водоупорнаго слоя, который, какъ я уже сказалъ, лежитъ глубоко, и 
потому вода, прежде чемъ попасть съ поверхности земли, должна пройти толщину 
песку сажени 4-5. Колодцевъ достаточно, но все они частныхъ лицъ, а обще- 
ственныхъ нетъ. Обыкновенно, два или три домохозяина роготъ одинъ колодезь и 
сообща пользуются имъ. Колодезь роется, обыкновенно, во дворе хозяина, саже- 
няхъ въ 5-ти отъ дома. Такая близость къ двору должна бы портить воду, 
но этого нетъ, следовательно, фильтръ и глубина колодца предохрапяютъ воду 
отъ порчи. Срубъ колодца падъ уровнемъ земли возвышается отъ 1 аршина до 
1У2 арш. Сверху колодезь забранъ досками, и только небольшое отверстие остав
ляется для ведра или бадьи, которая виситъ на цепи или на шесте отъ водопод- 
нимательнаго рычага—  « журавля».

Саженяхъ въ 1 х/2— 2-хъ отъ колодца устраивается колода, изъ которой 
поятъ скотъ. Глубина колодцевъ зависитъ отъ места, где онъ вырыть, въ обшемъ же 
она большая—до 10 саж. и более.

Водой колодцы всегда богаты, недостатка не встречается. Чисткой колодцевъ 
не занимаются отъ сруба до сруба; ипаче сказать, только тогда, когда срубъ 
испортится п его замГняють новымъ.

Белье полощутъ въ Полое.
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Крестьянсглй дворъ помещается тотчасъ же за избой. Сеня между дворомъ 
и жилымъ помещешемъ служить складочнымъ мгЬстомъ хозяйственеыхъ громозд- 
кихъ вещей. Bet отбросы и нечистоты кидаются на дворъ, туда же выливаются 
и помои изъ лохани. Весной же все это вместе съ навозомъ вывозится на поля.

Избы строятъ по обыкновенному тину, общему для всехъ крестьянскихъ 
избъ. Отхожая места есть въ каждомъ доме и нередко по два.

Хлевъ для рогатаго скота устраивается теплый въ общемъ дворе. Сено, для 
скораго унотребдешя, складывается на повитяхъ, иначе сказать, надъ помещешемъ 
для скота.

Запасное же сено хранится на местахъ, въ устроенныхъ для него сараяхъ, 
или ate прямо въ стогахъ, откуда, но мере надобности, и перевозится домой. 
Избы на зиму ничемъ не обкладываются. Нодъ поломъ избы устраивается под
полье— «голбецъ», служащей складочнымъ местомъ для пищевыхъ нродуктовъ.

РазмЬра Для избы крестьяне придерлшваются одного, общаго почти для всехъ 
крестьянскихъ избъ: 9 — Ю арш. ширина, высота отъ пола до потолка 5 аршинъ. 
Одна общая комната съ 5-ю окнами въ 1 аршинъ 1 вершокъ высоты, 3/ 4 ар
шина ширины.

Двойными рамами снабжены окна почти у всехъ. Обстановка въ избе.- по 
двумъ стенамъ— скамьи, 1 столъ, 1-2 маленькихъ скамьи и изредка 1-2 стула, 
но ужъ это роскошь для крестьянина.

Полы моютъ не поздней, какъ черезъ две недели. Метутъ 1-2 раза въ день. 
Столъ моютъ или, по крайней мере,обтираютъ сырой тряпкой после каждой еды. 
Скатерть стелютъ для каждой еды.

Зимами въ избахъ нередко случается угаръ, что зависитъ отъ сырости и про- 
мерзашя угловъ и около дверей.

Огоплешемъ служить надельный лесъ; такъ какъ годнаго на топливо такого 
лесу достаточно, то и недостатка въ немъ не ощущается, разве кто поленится и 
не нривезетъ. Печи бьютъ изъ глины или выкладываютъ изъ кирпича.

Зимой на помощь большой печи выкладывается маленькая, съ железными 
трубами, обходящими всю избу. Температура, после закрьтя печей и вечеромъ 
бываегь очень высокая, а къ утру все тенло теряется и приходится, какъ гово- 
рягь крестьяне, «спать на печке въ овечке», иначе сказать— закрываются овчин
ными тулупами. Курныхъ избъ очень и очень мало. Зимой вечерами изба осве
щается лампами и самодельными свечами. ЛЬтомъ же не приходится прибегать 
къ искусственному освещению, такъ какъ спать ложатся очень рано.

Въ каждой деревне имеется несколько бань, большею пастью, черныхъ. 
Устраиваютъ ихъ семейства два сообща и моются еженедельно.

Моются, по большей части, безъ мыла, главный процессъ мытья— обливаше 
теплой водой.

Въ пищу идетъ, прежде всего, молоко, изредка мясо и почаще рыба, такъ 
какъ ея въ изобилш ловится какъ въ С. Двине, такъ и въ Полое.

Маслоделенъ нетъ, что даетъ возможность крестьянамъ скаиливать немного 
масла и сметаны, вотъ этимъ-то они и живутъ.

Посты населешемъ строго соблюдаются; не получая каждый день достаточ- 
наго количества питательныхъ веществъ, организмы слабеютъ.

Сплошь и рядомъ встречаются хроничесше гастриты отъ грубой, постной 
пищи. Для детей употребляютъ соску отъ коровьяго вымени и роговой рожокъ. 
Нередко съ нерваго же месяца ребенка начинаютъ прикармливать моченымъ хле-
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бомъ, разными катами и неразбавленныыъ коровьимъ молокомъ. Дети отъ такой 
неудобоваримой пищи мрутъ, какъ мухи. Однимъ словомъ, у населения держится 
взглядъ на пищу такой: все равно, ч1шъ бы ни набить свой желудокъ, лишь бы 
онъ не былъ пусть.

Одеждой местному крестьянину служить зимой — овчинный, некрытый полу- 
шубокъ, валеные сапоги или, какъ ихъ зовутъ тамъ, «чупаки» и меховая шапка; 
летомъ верхней одежды не носятъ, а одЪваютъ въ будни рубаху (преобладают!, 
ситцевыя), домотканые штаны, а на ноги сапоги или обрЬзки отъ нихъ.

Въ праздники молодежь и дая;е старички принаряжаются, преобладают!, яр- 
гае цвета. Белье меняютъ почти еженедельно. Грамотныхъ среди паселешя не
много. Встречаются грамотные больше изъ подрастающаго поколен!я, а изъ домо- 
хозяевъ вдвое меньше. Женщины грамотныя— редкость.

Твердо держится среди паселешя обычай посещешя больныхъ, несмотря 
ни на какую заразную болезнь.

Знахарство развито очень сильно. Есть знахарка-дьяконица, она безбожно 
обираетъ приходящихъ къ ней больныхъ и по желанш посещаетъ больного на 
дому, эта честь доступна не всемъ, такъ какъ за визитъ берегъ очень дорого, 
не менее трехъ рублей.

Для примера: лечитъ золотуху, приготовляя какое-то «зелье» (местное выра- 
жеше) изъ листового золота; это, конечно, говоритъ она сама. Все бы хорошо, 
но плохо то, что д1агпозы золотухи она ставитъ по своему усмотрешю. Иначе 
сказать, если видитъ, что болезнь не представляетъ ничего серьезнаго, какъ, на- 
примеръ,— коросты на голове, которыя проходятъ отъ чистаго и опрятнаго содер- 
л:ашя и обмывашя водой больного места, она начинает. лечить, какъ она гово
ритъ, «выгонять золотуху» своимъ зельемъ. Да и тутъ-то бываютъ случаи, что 
вместо улучшешя развивается сильная экзема. Ну, ужъ тогда больной берегись! 
Всю кожу разъ пять сгонитъ! За золотуху населеше ей переилачиваетъ очень 
много, такъ какъ лекарство «изъ золота» дорого, а въ конце больному все же 
приходится обращаться къ врачу.

Есть и еще много спещалистовъ по разнымъ болезнямъ, по всехъ ихъ не 
перечислишь.

Такая темнота находитъ себе оправдаше тЬмъ, что никто не заботится вы
вести населеше изъ его первобытпаго состояшя. Ни чтешй, пи раздачи книгъ 
«Пироговскаго Общества врачей» для народа не производилось никогда. Сна
чала, когда я пачалъ раздавать книги, брошюры и листки о болезняхъ, къ нимъ 
относились недоверчиво, но поздней мне удалось заинтересовать ими шЬкоторыхъ 
изъ крестьянъ. И вотъ эти-то некоторые, наверно, въ ближайшемъ времени на 
болезнь будутъ смотреть правильно. Ихъ примеру, надеюсь, последуетъ боль
шинство.

Въ местной школе въ 1908-9 учебномъ году было 148 человекъ учащихся. 
Училище съ шестигодичнымъ курсомъ для мальчиковъ и девочекъ. Мною несколько 
разъ были произведены осмотры учащихся, большинство изъ нихъ оказались ане
мичны, у многихъ хроничесгае бронхиты и въ двухъ случаяхъ встретилась 
Trachoma.

Санитарное Попечительство ничемъ себя не проявляетъ, по крайней мере 
м н е ,  при всемъ желанш, услышать про него не удалось.

Къ медицине местное населеше относится недоверчиво.
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Происходить это оттого, что крестьяне редко видятъ среди себя меди- 
цинсшй персоналъ, да и то найздомъ.

Ясное д'Ьло, что, не осмотревъ больного въ достаточной степени для поста
новки правильнаго /цагноза и давъ ему лекарство, трудно ждать успеха. Вотъ 
TaKie-TO случаи и подрываютъ в^ру у населешя въ медицинскую помощь.

Настоящая эпидем!я скарлатины была занесена изъ г. Сольвычегодска. Рас
пространилась быстро во многихъ деревняхъ. Параллельно съ наблюдешемъ за 
эпидем1ей я производилъ амбулаторные npieMH другихъ больныхъ и пос'Ьщалъ 
тяжело больныхъ на дому, чтобъ заручиться дов^ем ъ  населешя.

IX. Отчетъ о скарлатинозной временной больничка въ г. В-УсгюгЪ 
еъ 19 май 1908 г. по 15 ОДй 1909 г.

Земскаю врача П. Тиморева

ВсЬхъ больныхъ было 323, изъ нихъ умерло 58, выздоровело 265. Но сте
пени тяжести ипфекцш больные разделяются: а) легкихъ случаевъ было— 11; Ь) 
легкихъ и среднихъ случаевъ безъ ослояшешй— 148; с) тяжелыхъ случаевъ съ 
осложнетями— 1 53; d) тяжелыхъ случаевъ, закончившихся смертью въ первые 3— 5 
дней,— 11.

Изъ осложнены наибольшим'!, по количеству является nephritis. Поступившихъ 
въ первые дни заболевашя скарлатиной и получившихъ потомъ нефритъ, въ боль
нице было 39, изъ нихъ умеръ только одинъ.

Поступившихъ 2 — 3 недели спустя после первоначальнаго заболевашя скар
латиной съ явлешями скарлатинознаго нефрита было 25, изъ нихъ умерло 4.

Случаевъ осложнетя нефритомъ вместе съ другими осложнешями было 6.
Итого всехъ случаевъ нефрита было 70, что составляетъ 21,6 °/0 всего чи

сла больныхъ.
Следующимъ по количеству осложнешемъ былъ бол'Ье иля менее тяжелый 

limphadenitis съ образовашемъ значительпыхъ гяойниковъ— 21.
Затемъ, otitis media—17.

Въ одномъ случае otitis media сопровождался выпадешемъ черезъ наружный 
слуховой проходъ слуховыхъ косточекъ (молоточка и наковальни) и полной по
терей слуха на это ухо. Тяжелыхъ осложнены дифтер1ей — 1 3 больныхъ, изъ ко- 
торыхъ въ течете 7— 10 дней умерло 10 чел.

Следукнщя осложнетя таковы: Bronchitis—10; Sinovitis (серознаго характера)—8; 
тяжелой формы рпешпопГи—4, окончившихся смертью; Phlegmona gangrenosa— 5, 
изъ которыхъ 3 имели летальный исходъ; Noma— 1, закончивппйся летально; 
Hysteria— 1; Urticaria—3.

Противоскарлатинная сыворотка Мозера впрыскивалась 13 разъ. Изъ больныхъ, 
которымъ она была впрыснута, выздоровело 4, а остальные 9— умерли.

Было влито сыворотки: 50,0— 10 мЬс. ребенку въ первый день заболЬвашя 
и получился летальный исходъ; по 80^0 детямъ 10 и 6 летъ на 7 и 8 день 
заболевашя— exitus letalis; по 100,0— 8 детямъ въ возрасте 6 — 13 летъ, изъ 
нихъ 4 умерло и 4 выздоровело; 150,0— женщине 21 года— exitus letalis.

Возрастъ больныхъ отъ 4-хъ месяцевъ до 37 летъ.
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Въ возраст! до 1 г. было 12 болыгыхъ; въ возраст! 1 г.— 4; отъ 1 г.— 
5 л.— 94; отъ 5— 10 л.— 99; отъ 10— 15 л.— 80; отъ 15— 20 л.— 24; 
свыше 20 л.— 10 чел.

Вакцинащй сд!лано по 1 разу 230; по 2 раза— 240; по 3 раза— 27.
При поступленш больнымъ въ перюд! высыпашя д!лали растирашя кожи 

подогрЪтымъ масломъ (ol. olivar) и при силыюмъ жар! постепенно охлаждаюнряся 
ванны 27°— 24°.; при ангинахъ— ингаляцш sol. natr. salicyl. 2 % , согр!вающп1 
компрессъи проноласкиваше з!ва ирригаторомъ; носъ промывали душемъ или сприн
цовкой; при дифтеритическихъ налетахъ— припудриваше налетовъ natr. sozojod. с. 
ас. biboric. аа или ас. salicyl. per se.

Профилактически въ ушной проходъ вводили корболовый 3 °/0— 5°/0 глицеринъ. 
Въ перюд! шелушешя: ванны 28— 29 и смазываше жиромъ кожи. При нефритахъ— 
горяч1я ванны, обертыватя; внутрь—infus, adon. или digital.

При лимфаденитахъ— втираше ung. crede, а при наклонности къ нагноешю— 
хирургическое лечеше (вскръте.)

При отитахъ— согреваюпрй компрессъ и дреяажъ въ першд! гноетечешя съ 
промывашемъ sol. natr. salicyl. hydrogen, hyperoxyd. и др. При синовитахъ хорошуюуслугу 
оказывали согр!ваюнце компрессы и natr. salicyl. внутрь.

При флегмон!—хирургическое лечеше.
Лечебная сыворотка Moser’a прим!нялась очень р!дко въ силу дороговизны 

ея и малаго въ силу этого запаса ея.
Больные выдерживались въ больниц! до полнаго прекращешя шелушешя, 

иногда 8 — 9 нед!ль.
Вс!ми больными проведено въ больниц! 8999 дней, что составляетъ въ сред- 

немъ на каждаго больного 27,5 дня.
Среднее ежедневное число больныхъ— 21,1.
Смертность составляетъ 17,9 °/0.
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