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П Р О Д А Е Т С Я  Н А  З А В О Д А Х  Ъ:
ШМОВСКОМЪ, губернскаго земства, близь г. Новгорода.
СТАРОРУССКО.'ЛЪ, губернскаго земства, въ г. Старой-РуссЬ при станцш желез

ной дороги.
КРЕСТЕЦКОМЪ, принадлежащемъ крестьянину Пикалеву, въ 4 верстахъ отъ 

г. Креетецъ.
Щша черепи цы  на земскихъ заводахъ:

для мЪстныхъ ж и т е л е й .......................... 25 р. за 1000 шт
ири отиравк'Ь въ друия губерши . . .  30 » » ЮОО »
коньковая черепица...................................  о » » 100 »
при отиравкЬ въ др. губ. п о .................. 6 > > 100 »

На 1 кв. саж. крыши идетъ черепицы около 72 шт., коньков ь на 1 пог. 
саж. 6 штукъ.

ПогорЪльцамъ черепица отпускается съ разсрочкою платежа.
Съ требоватями губернская управа просить обращаться на заводы по сл-fe- 

дующимъ адресамъ: 1) въ г. Новгородъ, зав^дующиму Колмовскимъ Черепич- 
ньшъ заводомъ Николаю Петровичу Чернову; 2) въ г. Отаруго-Руссу, заведую
щему Старорусскимъ череничнымъ заводомъ Ивану Тимоееевичу Вольскому.

На череипчныхъ заводахъ могутъ обучаться безплатно, но на своемъ со
держант, всЬ жслаюгщя; на заводахъ Колмовскомъ и Старорусскомъ работы 
производятся круглый годъ.

Во взаимномъ земскомъ страхованш принимаются на страхъ строешя, 
движимость, домашшй скотъ, хл'Ьбы и др. имущество. Страховыя премш взи
маются много ниже, ч1)МЪ въ частныхъ страховыхъ обществахъ.—Тарифы и 
расчеты высылаются безплатно, по требование.

КЪ СВ'ЬД'БНКО ГГ. АВТОРОВЬ. Р укоп и си , присы лаемы й въ  редакцию, долж ны  бы ть  четко 
переписаны  и снабж ены  адрееомъ автора , при чемъ последш й долж енъ оговорить, ж ел аегъ  ли 
он ъ  получить 8а свою статью  гонораръ. В езъ  этого у с л о т я  рукопись считается безплатною .

С татьи  корреспонденцш  и зам етк и , присылаемый въ  редакф ю , в ъ  случай  надобности 
п одвергаю тся исправлеш ям ъ  и сокращ еш ям ъ, по у см о тр еш ю  редакцш .

П ом ещ енны й в ъ  „ В Ь стн и к е“ статьи  оплачиваю тся отъ  20 до 30 руб. за  печатн ы й  лпстъ  
или отъ  3 ‘/* до 5 коп. за  строку.

Письма и рукописи долж ны  бы ть присы лаем ы  по следую щ ем у адресу: Н овгородъ. въ  ре- 
д а к ц т  „В естн и к а  Н овгородскаго З ем ства", при Губернской  Земской У праве.

Н а о т в е т ь  и обратную  пересы лку рукописей долж ны  прилагаться почтовы я маркп. Н ена
печатанны й статьи  и не востребованны я черезъ 6 м есяцевъ  по полученш  въ  редакцш  —уничто
ж аю тся .

Редакфя покорнЪйшз просить гг. сотрудникоъ, по напечатали ихг статей, 
обращаться за гонораромъ. обозначая точный адресъ для пересылки денегъ.
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5  ВЫСОЧАЙШИХ РЕСКРИПТЪ.

данный на имд Управляющая Министерствомъ Народнаго Пpocвtщeнiя Г. Э. Зенгера.

Fpuropiii Эдуардовичъ. Назначивъ васъ управлять Министерствомъ Народ
наго Просв'Ьщешя, Я возложилъ на васъ въ чис.тЬ важн1;йшихъ обязанностей 
задачу разработать и представить на М ое утверждеше чрезъ Государственный 
Оов'Ьтъ проекты преобразован!,'! средней школы и высшихъ учебныхъ заведенШ.

Дабы при выполнеши этой работы воспользоваться т-Ьзгь, что я призналъ 
полезнымъ въ предиоложешяхъ вашихъ ближайшихъ предмЪстниковъ, Мною 
разрешено вамъ подвергуть новому разсмотрг1зшю составленные ими проекты, 
касаюпцеся средней школы. Независимо отъ сего признаю нужнымъ преподать 
некоторый руководительныя указания.

Прежде всего подтверждаю М ое требоваше, чтобы въ школ!; сь образова- 
шемъ юношества соединялись воспитате его въ дух’Ь в1;ры, преданности Пре
столу и Отечеству и уважешя къ семьЪ, а также забота о томъ, чтобы съ 
умственнымъ и физическимъ развшчемъ молодежи щлучать ее съ раннихъ л1;ггь 
къ порядку и дисциплин^. Школа, изъ которой выходнтъ юноша съ одними 
лишь курсовыми познашями, не сродненный релииозно-нравственнымъ воспи- 
ташемъ съ чуствомъ долга, съ дисциплиною и съ уважешемъ къ старшпмъ, 
не только не полезна, но часто вредна, развивая столь погубныя для каждаго 
д’бла своевол1е и самомн1;ше.

Для указанной Мною ц’Ьли сл'Ьдуетъ немедленно позаботиться о томъ, чтобы 
постепенно въ столицахъ п губернскихъ городахъ были устраиваемы воспита
тельные пансюны при среднихъ учебныхъ заведешяхъ, строго подбирая для 
воспптательнаго дгЬла наилучшихъ людей и отнюдь не допуская къ нему лицъ, 
не подготовленны хъ къ указаннымъ Мною задачамъ.

Вм с̂т-Ь съ т'Ьиъ Я считаю необходимымъ разработку вопроса о лучшем!. 
атер1альномъ обезпечеши лицъ, призванныхъ нести учебную и воспитательную 

-службу.
Относительно устройства школы, Я желаю, чтобы она была трехъ разря- 

довъ: низшая съ законченнымъ курсомъ образовашя, средняя школа разныхъ 
типовъ, также съ законченнымъ образоватемъ и средняя съ подготовительнымъ 
для университета курсомъ школа.

Что касается университетовь, то посл'Ь нечальнаго опыта минувшихъ 
л'Ьтъ, Я ожидаю отъ учебной администрацш и профессоровъ сердечнаго и пре- 
дусмотрптельнаго участья к ъ  духовному Mipy вверенной пхъ понеченЬшъ мо



2 В ’в с т н и к ъ  Н о в г о ро д с к а г о  З е м с т в а . №  1 3 .

лодежи. Да помнятъ они, что во всЬхъ случаяхъ сомнЬшя, борьбы и увлечешя 
молодежь въ правЬ искать и находить въ своихъ руководителяхъ недостаю- 
щихъ ей—опыта, стойкости убеждешй и сознашя зависимости иногда целой 
жизни отъ одной минуты безразсуднаго увлечешя.

Родительскому сердцу Мевму было отрадно узнать, что значительное боль
шинство студентовъ, въ конце нынешняго учебнаго года, въ самостоятельномъ 
сознанш своего долга, вернулось къ учебнымъ нанят1ямъ и къ порядку. Я хочу 
верить, что после летняго отдыха и успокоеннаго обращешя къ своей совести, 
а также подъ благотворнымъ вл1ятемъ родителей и близкихъ, учащаяся мо
лодежь внемлетъ М оем у  голосу, призывающему ее вместе со всеми Моими 
верноподданными подъ сень труда и законности.

Безпорядкамъ, позорящимъ науку и университеты, которыми въ прежнее 
время справедливо гордилась Росая, и губящимъ столько дорогихъ Отечеству 
и М не молодыхъ жизней, долженъ быть во благо ввереннаго М не Богомъ на
рода, положенъ конецъ.

Н а поддинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  рукою написано:

«Н И К О Л А Й ».
„10-го ш н я  1902 г. П етергоф ъ“ .

Всеп од д анн Ъ йш 1й д о к л а д ъ  м и н и с т р а  в н у т р е н н и х ъ  д Ъ л ъ  о п р е к р а щ е н а  в ъ  19 0 2  го д у  с обираш я с т а т и с т и -  
ч е с к и х ъ  свЪ д Ъ нШ  о з е м е л ь н ы й  и м у щ е с т в а х ъ  въ  н Ъ к о т о р ы х ъ  г у б е р м х ъ  з е м л е д е л ь ч е с ко й  полосы  Р о ш и .

Въ видахъ усовершенствовашя земскаго обложешя, закономъ 8-го поня 
1893 года возложено на земсюя учреждешя производство переоценки недвижи- 
мыхъ имуществъ по правиламъ, удостоившимся тогда же Высочайшаго утверж- 
дешя.

Придавая этому делу весьма существенное значеше, министерства внут
реннихъ делъ и финансовъ постоянно следили за ходомъ оценочныхъ работъ. 
Какъ видно изъ имеющихся по сему предмету данныхъ, эти работы не смотря 
на затраченныя на нихъ значительный средства, достигающая шести миллюновъ 
рублей, идутъ не вполне успешно и разсчитывать на скорое завершете ихъ 
не представляется возможнылъ.

Въ главныхъ чертахъ своихъ дело переоценки слагается изъ трехъ после- 
довательныхъ работъ: 1) собирашя и разработки оценочно-статистическаго ма- 
тер1ала; 2) установленья общихъ основашй оценки и 3) применешя оценочныхъ 
нормъ къ отдельнымъ имуществамъ, которыя въ свою очередь распадаются на:
а) имущества земельный, б) городсшя и в) фабрики, заводы и торгово-промыш- 
ленныя заведешя.

Третьей стадш, т.-е. применешя оценокъ къ отдельнымъ имуществамъ, 
оценочный работы достигли только въ Саратовской и Нижегородской губер- 
шяхъ и то не въ отношении всехъ подлежащихъ обложение недвижимыхъ иму
ществъ, а только одного изъ разрядовъ последнихъ, именно городскихъ иму
ществъ въ Саратовской губернш и земельныхъ въ Нижегородской. Въ перюде 
установлешя общихъ основашй оценки по всемъ видамъ недвижимыхъ иму
ществъ работы находятся въ губершяхъ Уфимской, Московской и отчасти Кост
ромской и Рязанской, въ большинстве же губершй работы не вышли изъ пе- 
рюда собирашя и разработки оценочно-статистическихъ матер1аловъ.

Недостаточно успешная деятельность земскихъ учреждешй по оценочнымъ 
работамъ объясняется главнейше темъ, что они слишкомъ расширили постав
ленную имъ задачу. Мноия земства, не ограничиваясь собирашемъ сведет й,
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указанных!, въ законе и въ инструкцш министерства финансовъ, задались целыо, 
произвести черезъ спещальныхъ оцгЬнщиковъ сложное оценочно-экономическое 
обследование вс'Ьхъ недвижимыхъ имуществъ. Другая причина, препятствующая 
успешному ходу дела, кроется въ неудовлетворительномъ составе лицъ, привле- 
каемыхъ къ работа. Лица эти большею частью недостаточно подготовлены къ 
предстоящимъ имъ обязанностямъ и, въ лучшихъ случаяхъ, имгЬютъ только 
теоретическую подготовку, но незнакомы съ практическими требовашями оц1з- 
ночнаго д^ла. Вследств1е сего работа этихъ лицъ оказывалась нередко не вполне 
удовлетворительною, а въ нЪкоторыхъ губертяхъ, какъ напримгЬръ въ Казан
ской, Черниговской и Тамбовской, губернсшя оц'Ьночныя комиссш и земсюя 
учреждешя вынуждены были даже вовсе отказаться отъ пользовашя свед'Ьшями. 
доставленными статистиками, и признали необходимымъ произвести все работы 
вновь. Кроме того, въ виду большого спроса въ настоящее время на етатисти- 
ковъ, посл'Ьдте стремятся занять въ земскомъ хозяйстве вполне самостоятель
ное положеше и весьма часто вступаютъ въ совершенно неуместный столкно- 
вешя съ земскими управами. Подобныя столкновешя, принимавппя въ н+.ко- 
торыхъ м'Ьстностяхъ характеръ стачекъ и распространившаяся одновременно на 
нисколько губернш, очевидно не могли не отразиться неблагощйятно на ycirfcxrft 
работъ.

При такихъ услов1яхъ естественно возникли опасешя за производительное 
употреблеше асигнованныхъ земствами на он'Ьночныя работы средствъ, а равно 
и отпускаемаго на этотъ предметъ по закону 18-го января 1899 года казеннаго 
пособ1я, выданнаго въ разм'Ьр'Ь более трехъ миллюновъ рублей; съ тбмъ вм'ЬсгЬ 
выяснилась также и возможность скораго завершешя нереоц'внокъ, съ которыми, 
согласно закону 12-го йоня 1900 года, связано установлеше предельной нормы 
обложения земскими сборами недвижимыхъ имуществъ. Въ виду сего пред- 
мйстникъ мой, остановившись на мысли изъять оценочное д!;ло изъ в’Ьд'Ьтя 
земства, приступилъ совместно съ министромъ финансовъ къ обсуждешю во
проса о возложенш этого д'Ьла всецело на аднимистративныя учреждешя. По 
сложности своей м!;ра эта требуетъ еще обширныхъ соображен!й, и потому осу- 
ществлете ея можетъ и не последовать въ ближайшЕмъ времени.

Между гЬмъ за последше годы обнаруживалась и другая отрицательная 
сторона земскихъ оц'Ьночныхъ работъ. Для собирашя необходимыхъ статисти- 
ческихъ свед'Ьшй земсюя учреждешя должны были подобрать постоянный лич
ный составъ, пополняемый въ .тЬтше месяцы временными сотрудниками, не
редко далеко не безупречными въ политическомъ отношети. Число такихъ 
сотрудников!», какъ усматривается пзъ нижеследующей таблицы, достигало въ 
1900 и 1901 годахъ во многихъ губертяхъ значительныхъ разм!;ровъ.

П остоянны хъ Времени, со- Всего.статнстиковъ. трудниковъ.

Вологодская губ. 14 64 78
Вятская » 23 71 94
Олонецкая 5> 25 44 69
Орловская » 24 22 46
Пензенская » — — 49*)
Полтавская » 37 594 631
Псковская 22 16 38
Рязанская 23 67 90
О.-Петербургск. г. 25 32 57
Тульская — — 49*)

*) Св'Ьд'ЬнШ по отд’Ьльннм ъ категор1ямъ статистпковъ въ  гуоерш яхъ Пепяенской п Т уль
ской не имеется.
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Между т’Ьмъ, преградить неблагонадежнымъ лидамъ достуиъ къ занятно 
статистическими работами не всегда представляется возможнымъ, ибо некото
рый земства, по спешности. дела, допускали статистиковъ къ работамъ до по- 
лучешя разрешешя губернатора. Такъ въ Орловской губернш изъ числа 46 лицъ, 
приглашенныхъ къ оцёночно-статистическимъ изследованiямъ, 30 челов’Ькъ при
ступили къ работамъ безъ соглаая губернскаго начальства. Такая обстановка 
оц’Ьночнаго д'бла давно уже обращала на себя внимаше министерства, но ни 
указашя губернаторамъ, ни надзоръ полицш, ни разнообразныя справки объ 
отд'Ьльныхъ лпцахъ, не въ состоянш были однако въ достаточной степени огра
дить населеше отъ вреднаго въ политическомъ отношенш вл!яшя некоторыхъ 
изъ числа подобныхъ лицъ. Постоянное, особенно при обсл’Ьдованш земельныхъ 
нмуществъ, общеше съ крестьянами даетъ неблагонадежнымъ людямъ широкое 
поле для противоправительственной пропаганды, бороться съ которой при сла
бости полпцейскаго надзора въ селешяхъ представляется крайне затрудни
тельными

Последшя собыпя въ Полтавской и Харьковской губершяхъ съ очевид
ностью выяснили необходимость немедленно положить пред’Ьлъ вредному вл1янпо, 
которое оказывали на сельское населеше некоторые изъ земскихъ статистиковъ. 
При этомъ не можетъ, конечно, подлежать сомненпо, что предстоящая въ ука- 
зайномъ направлен in меры, какъ пресл'Ьдуюпця интересы государственнаго 
порядка, должны быть осуществлены во всякомъ случай, хотя бы отъ сего еще 
более замедлились оценочный работы.

Сдблавъ по этому распоряжение о временномъ до 1-го числа наступающаго 
поня прюстановленш разъ'Ьздовъ статистиковъ по убздамъ, я вместе съ тёмъ 
пришелъ къ заключение о неотложной необходимости пришшя, впредь до раз
решешя общаго вопроса о переустройстве оц1шочнаго дела, такой меры, кото
рая устранила бы нежелательныя явлешя существующего порядка земскихъ 
статистпческихъ обследован ifl. Подобною мерою, по моему мп'Ьнпо, должно быть 
воспрещение разъ'Ьздокъ статистиковъ для собирашя свед'Ьюй въ течеше ны
нешняго года.

Меру эту я нолагалъ бы, при ея применении, поставить въ пределы самой 
крайней необходимости и съ этою целью указать прежде всего, что воспрещеше 
разъездовъ статистиковъ касается лишь собирашя сведешй о вемельныхъ иму
ществахъ въ сельскихъ местностяхъ, не распространяясь ни на городскш иму
щества, ни на фабричныя и торгово-промышленныя заведешя. При такомъ огра-» 
ниченш означенная мера не можетъ воспрепятствовать безостановочному ходу 
оценочнаго дела, ибо и въ настоящее время мноия земства допускаютъ обра- 
щеше всего состава статистиковъ сначала на городстя, а затёмъ уже и на 
земельныя имущества.

Затемъ я нахожу, что нетъ безусловной надобности применять проекти
руемую меру во всехъ 34-хъ губершяхъ. въ коихъ действуете ноложеше о 
земскихъ учреждешяхъ, а достаточно распространить ее на те местности, где 
она вызывается настоятельными требовашями общественнаго порядка. Къ числу 
этихъ местностей надлежитъ отнести ту полосу Росс-in, население коей живетъ 
исключительно земледельческимъ трудомъ и, будучи лишено постороннихъ за- 
работковъ, особенно страдаетъ отъ неурожаевъ. Какъ показалъ опытъ, въ этихъ 
местностяхъ разспросы статистиковъ особенно легко могутъ служить поводомъ 
къ превратнымъ толковашямъ, а когда эти разспросы ведутся въ противопра- 
вительственномъ направленш, то и къ возникновешю серьезныхъ осложнешй, 
подобныхъ темх, которыя имели недавно место въ Полтавской и Харьковской 
губершяхъ. Но такъ какъ въ части губершй, входящихъ въ упомянутый рай- 
онъ, оценочные матеталы, касаюпцеся зейельныхъ имуществъ, уже собраны,
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то собственно воспрещете разъездовъ статистиковъ должно коснуться следу ю- 
щихъ 12 губершй: Бессарабской, Екатеринославской, Казанской, Курской, Ор
ловской, Пензенской, Полтавской, Самарской, Симбирской, Тульской, Харьков
ской и Черниговской.

Что касается остальныхъ губершй, то къ распространен™ на нихъ безу- 
словнаго воспрещешя оеновашй не имеется и по отношение къ нимъ казалось 
бы достаточнымъ представить губернаторамъ право прюстанавливать въ теку- 
щемъ году собираше статистическихъ сведешй въ техъ сельскихъ местностяхъ, 
въ коихъ подобную работу они признаютъ въ интересахъ .общественна™ по
рядка нежелательною.

Руководствуясь изложенными соображешями, я полагалъ бы: собираше въ 
текущемъ году статистическихъ сведешй о земельныхъ имуществахъ въ гу
бертяхъ: Бессарабской, Екатеринославской, Казанской, Курской, Орловской, 
Пензенской, Полтавской, Самарской, Симбирской, Тульской, Харьковской и 
Черниговской прекратить, предоставивъ применеше этой меры въ отдельныхъ 
сельскихъ местностяхъ остальныхъ 22-хъ губершй усмотренпо начальниковъ 
губернш.

На приведете сего въ исполнеше всеподданейшимъ долгомъ почитаю 
испрашивать Высочайшее Вашего Императорскаго Величества соизволеше.

II .  Хроника Новгородскаго Зем ст в а .

ИзвЪщ ш в отъ г. Новгородскаго губернатора.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  -27 день мая сего года, В ы с о ч а й ш е  ут
вердить соизволилъ п повелелъ исполнить воспоследовавшее въ Общемъ 
Собранш Государственная Совета мнеше, коимъ постановлено: „въ из- 
м ен ете  росписашя, приложеннаго къ  ст. 16 Пол. Зем. Учр. (Св. Зак. 
т. II. изд. 1892 г.), установить для Кирплловскаго уезда, Новгородской 
губернш, количество земли, дающее право на участае въ земскихъ кзби- 
рательныхъ coбpaнiяxъ для выбора уЪздныхъ гласныхъ,— въ триста де- 
сятинъ".

Уведомляя объ изложенномъ, за Министра внутреннихъ д^лъ, Госпо- 
динъ Товарищъ Министра въ предложенш по сему предмету отъ 6-го 
текущаго ш н я , за Д» 5887, сообщилъ, что о таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  

повеленш, для распубликовашя его во всеобщее с в е д е т е , имъ представ
лено, вм есте съ этимъ, Правительствующему Сенату.

О вышеизложенномъ имею честь уведомить, со своей стороны, 
Губернскую земскую управу, вследсше ея представлешя по ходатайству 
Губернскаго Земскаго Собрашя объ уменьшенш размера избиратель- 
наго земельнаго ценза въ Кирилловскомъ уезде, отъ 5-го Февраля 
прошлаго 1901 года, за Л1» 1081, для зависящаго исполнешя.
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Кириллов*!*. Сельскому населенно нашего уезда будетъ не безинте- 
ресно ознакомиться черезъ «В. Н. 3.» съ некоторыми экономическими 
M’bponpiflTiHMH, служившими предметомъ обсуждешй въ целомъ ряде за- 
сйдашй, ироисходившихъ на дняхъ при местной земской управе.

И зъ вопросовъ, разсмотрйнныхъ экономическимъ советомъ кирил- 
ловскаго земства, наибольшее практическое значеше для населешя бу- 
дутъ иметь вопросы о выдач^ ссудъ кустарямъ и объ устройстве въ 
августе 1903 года въ городе Кириллов^ выставки лошадей, рогатаго 
скота, овецъ и свиней.

Для выдачи ссудъ кустарямъ уездное земство исходатайствовало 
изъ государственна™ банка кредитъ пока въ размере 3000 рублей и 
поручило управе совместно съ экономическимъ советомъ вырабатать 
услов1я выдачи этихъ ссудъ и затемъ приступить къ  операцш. По обсу- 
жденш внесеннаго въ советъ однимъ изъ членовъ доклада но этому во
просу, советъ пришелъ къ следующему заключенно. ВысшШ размерь 
ссуды кустарямъ долженъ равняться: на оборотныя средства не свыше 
50 руб., а на оборудоваше мастерской и на первоначальное обзаведеше 
не свыше 100 руб. Для первой цели ссуды выдаются на срокъ не 
больше одного года, а для второй до трехъ летъ. За пользоваше ссудой 
уплачивается 9 процентовъ годовыхъ. Исправный возвратъ выданной 
ссуды обезпечивается или двумя поручителями или же круговой пору
кой сельскихъ обществъ, а такж е артелей, существующихъ либо по 
утвержденному уставу, либо по особому договору.

Для облегчешя населенно пользовашя ссудой и во избежаше траты 
имъ времени и средствъ на непосредственныя сношешя съ земской 
управой по ссуднымъ операщямъ положено прибегнуть къ  содействпо 
сельской интеллигенция, состоящей преимуществанно на земской службе, 
учителями, фельдшерами и т. д., образовавъ изъ этихъ лицъ, могущихъ 
помочь земству въ его меропр!ят1яхъ по улучш енш  благосостояшя н а
селешя правильную агентуру по волостямъ. Назначеше этой агентуры 
имеетъ заключаться въ принятш на местахъ заявлешй о выдаче ссудъ. 
Заявлеш я пересылаются ими по земской почте безплатно въ управу 
вм есте со сведениями по особымъ формамъ о имущественномъ положе- 
ш и какъ  заемщика, такъ и поручителей, если таковыми состоять ч а 
стный лица, а не общества, а равно съ заключешемъ о томъ, прине- 
сетъ ли ссуда действительную пользу и предназначена ли она именно 
на кустарное производство. По разрешен in управой ссуды на основанш 
приведенныхъ данныхъ она пересылается заемщику черезъ волостныя 
правлешя, такъ что агенты избавляются отъ всякихъ денежныхъ сно- 
шешй съ населешемъ.

По мнешю совета таш е добровольцы, готовые положить свой без
возмездный трудъ на общественную пользу, несомненно имеются въ  
нашихъ деревняхъ и не замедлять откликнуться на призывъ управы.
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Что касается выставки лошадей и другого скота, то она имгЬетъ 
состояться 13— 15 августа 1903 года. Для выдачи n peM ift выставочный 
комитетъ располагаетъ 5 серебрянными, 13 бронзовыми медалями и 
21 похвальными листами отъ государственнаго коннозаводства, мини
стерства земледктля и с'Ьвернаго селескохозяйственнаго общества, а также 
деньгами 375 руб. отъ губернскаго и уФзднаго земствъ. Денежныя на
грады будутъ выдаваться въ слйдующихъ разм'Ьрахъ: 1-я награда 25 р.,
2 -я —15 р. и 3 -я — 5 р. Общее число наградъ и почетныхъ нремШ бу- 
детъ 64.

Такимъ образомъ со следую щ ая года уездное земство заканчи- 
ваетъ принятую имъ систему мгЬропр1ятш  но улучшенда сельскохозяй- 
ственныхъ животныхъ въ у1;зд^. и населешю остается позаботиться 
о соответствующей подготовка къ  вы ставке вырощенныхъ имъ въ 
своихъ хозяйствахъ животныхъ, принявъ меры къ  улучшешю ухода и 
содержашя ихъ, им ея въ виду, что благодаря земскимъ разсадяикамъ 
въ уг(;здг1; имеется уже большое число улучшенныхъ лошадей, крупнаго 
и мелкаго рогатаго скота и свиней.

Посл'Ьднимъ состоялось засбдаше недавно возникшей при помощи 
экономическая совета пчеловодной артели, начавшей свои дгЬйств1я ве
сною тек у щ ая  года. По представленному собранно докладу видно, что 
въ артели участвуютъ 59 паями стоимостью каждый въ 15 руб. всего
42 члена. На образовавшейся капиталъ въ 885 рублей весною выста
влено на пасеке при ветеринарной лечебнице 42 семейства пчелъ, при
глашены на службу на лЪтше месяцы два пчеловода, построено 44 за- 
пасныхъ пом'Ъщетя для роевъ и прюбретенъ весь инвентарь для иерво- 
начальнаго обзаведешя въ томъ числе и контрольные в’Ьсы для еже
д н е в н ы е  наблюдешй работы пчелъ. На пасеке  въ настоящее время 
возводится xopoinift омшанникъ изъ саманнаго кирпича.

Для увеличеш я своихъ доходовъ артель помимо постепенная расши- 
решя своихъ пасЬкъ поставила себе задачи: i)  раздачу ульевъ, какъ 
это практиковалось Череповецкой ceM H napieft, на условхяхъ д ^ л е т я  до
ходовъ между артелью и взявпиш ъ ульи впредь до полнаго расчета съ 
артелью; 2) комиссионный сбытъ меда съ чужихъ пасЬкъ въ уезде и
3) устройство нчеловодныхъ курсовъ. Эти три операцш и служили глав- 
нымъ образомъ предметомъ обсуждешя собрашя. Окончательная нее раз- 
работка ихъ въ проектахъ къ ближайшимъ зас'Ьдашямъ артели пору - 
чена отдельнымъ членамъ.

Остается пожелать, чтобы практическое осуществлеше приведен- 
ныхъ задачъ, могущихъ несомненно дать сильный толчекъ уездному 
пчеловодству, наступило бы поскорее. ^

Губернскою управою полученъ утвержденный 28 мая сего года 
уставъ пенс10нной кассы служащихъ въ земстве Новгородской губ.
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Ш .  Общая зем ская хроника.

Изъ речи новаго головы г. Баку г. Новикова. Обращеше калужскаго гласнаго 
В. М. Кашкарова къ земскому собранно. Вопросъ, о педагогическихъ кур- 

сахъ въ Саратове. Издание статей о мелкой земской единице.

Новый голова г. Баку, известный публпцистъ, не въ прп- 
м'Ьръ прочимъ сказалъ вступительную речь— и очень пространную. Она 
свидетельствуете о томъ, что авторъ «Записокъ земскаго начальника»,—  
съ интересомъ къ Д’Ьлу поработавпйй въ деревне,— собирается остаться 
верны мъ своимъ общественнымъ идеаламъ и на новомъ служебномъ 
посту въ города. Новиковъ, указавъ на неблагоустройство города Баку, 
выразилъ въ речи свой опасешя: возможно ли даже что нибудь сд е
лать для города? Но довгЬр1е, которое было оказано думой управе, 
ободрило нового голову. По этому поводу Новиковъ говорилъ: „Я без- 
конечно и глубоко верую въ продуктивность деятельности обществен- 
наго самоуправлешя, если эта деятельность подкрепляется обогоднымъ 
довер1емъ. Городсшя самоуправлешя обвиняются въ упущешяхъ и не- 
дочетахъ, -н о  думаю, что при желанш эти недочеты можно устранить. 
Часто тормазомъ является формализмъ,— я врагъ формализма и буду, 
сколько это зависитъ отъ городского головы, стараться уничтожить 
все, что задерживаетъ ходъ дела. Можетъ быть причиной неуспеха  
также neflOBrfepie думы къ управе, но опять повторяю, почвы для не- 
довер1я, надеюсь, не будетъ. Бываетъ также, что поводъ къ нежеланно 
гласныхъ работать падаетъ на неисполнительность управы. Дума поста
новляете, а управа не исполняете. Гласнаго просто становится жалко, 
н онъ перестаете ходить въ заседаш я. Я постараюсь всеми силами 
чтобы п этого не было. Со стороны управы вы получите всегда пол
ную правду и откровенность во всемъ. Мы исполнители вашей воли и 
недомолвокъ между нами и вами не должно быть. Я  теперь же прошу 
и васъ прямо указывать на все могунця быть упущ еш я“.

Особенно любопытно то, что новый голова не забылъ сказать и 
о значеши печати въ общественномъ д ел е . «Есть у нась, говорите онъ, 
и еще союзница, чуть ли не самая надеж ная,—это гласность. Когда я 
съ довольно спокойнаго места уходилъ сюда, мне говорили: «Александръ 
Ияановичъ, что вы делаете! Какъ это вы идете туда, где  васъ каждый 
можетъ бранить? Ведь ленивый только не ругаетъ городское само-
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управлеше»! Я  не согласенъ съ такпмъ взглядомъ. Я  самъ нисалъ, 
пишу и буду по возможности продолжать писать и привыкъ не бояться 
прессы. Если будетъ написана неправда, мы можемъ возразить и не
правда разлетится, какъ дымъ, а если правда, то это служитъ на 
пользу д'Ьла и мы исправимся. Но этого мало, я думаю, что не только 
пресса, но и всягай обыватель можетъ и тгЬетъ право придти ко jihI; 
и сказать: «я участникъ въ расходахъи прошу соблюдать мои интересы».

Эта р^чь бакинскаго головы Новикова особенно дорога т^мъ, что 
она правильно осв'Ьщаетъ должное отношеше общественныхъ деятелей, 
стоящихъ на выборныхъ должностяхъ, къ  своимъ обязанностямъ и спра
ведливое отношеше къ печати. Конечно, это только блаия пожелашя, 
жизнь куда суровее смотритъ на услуги печати и еще меньше благо- 
словляетъ тйхъ, кто вздумалъ бы бороться съ обывательской косностью, 
съ отсутеттаемъ часто элементарныхъ привычекъ къ чистот'Ь, порядку 
и красотЪ всего строя городской ж изни,— всего того, что зовется име- 
немъ благоустройства.

 ̂ Въ «Русск. В£д.» говорится объ отношенш калужскаго зем
ства къ вопросу о введенш въ губернш всеобщаго обучешя, который 
былъ выдвинуть малоярославецкимъ уЬзднымъ земствомъ.

KoMirccin, разсматрнвавшая докладъ управы по этому вопросу, 
„признавая всеобщее • обучеше желательньшъ“, предлагала собранно 
„ходатайствовать на первое время о разрйшеши позаимствовать изъ  
суммъ страховаго капитала на проведете этой реформы ссуду на 20  
лЪтъ въ pasMiip'fe 50-ти тыс. рублей“. При обсужденш собрашемъ док
лада комиссш и управы по этому вопросу членъ комиссш гл. В. М. 
Кашкаровъ, ознакомивъ собрате съ ироектомъ школьной сЬти двух- 
верстнаго рад1уса, заключилъ р’Ьчь сл’Ьдующимъ обращешемъ: „ Господа 
гласные, въ нынбшнемъ году 19 февраля исполнилась сороковая годов
щина освобождешя крестьянъ изъ крЗщостнаго состояшя. Ознаменовать 
это великое событьйе, по моему мнг£нно, всего приличнее введен1емъвъ 
ryoepH in всеобщаго обучешя.

Вопросъ настолько назр-Ьлъ, что откладывать разр1зшете его дал'Ье 
становится неудобнымъ. Докладъ унравы по этому вопросу поступилъ 
на ваше разсмотр’Ьше всл’Ьдствге постановлен^ малоярославецкаго уЬзд- 
наго земскаго собрашя, р'Ьшившагося за свой страхъ и рискъ провести 
эту важную реформу въ своемъ у ’Ьзд'Ё независимо отъ постановлешя 
губернскаго земскаго собрашя. Какое бы постановлеще вы ни сделали, 
У'Ьздъ не откажется отъ своего благого нам^ретя и добросовестно 
исполнить свое обязательство передъ населешемъ. Малоярославецкое 
уЬздное земское co o p aH ie  сознаетъ, что введете всеобщаго обучешя по-
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влечетъ за собою поднят1е экономическая благосостояшя края, такъ 
какъ просвищ ете— важнейпйй двигатель народнаго благосостояшя.

Маленьшй, бедный у^здъ, не им’Ьюдцй ни фабрикъ, ни заводовъ,. 
ни болыпихъ торговыхъ и промышленныхъ заведешй, уЬздъ, все рессур- 
сы которая исчерпываются производительностью его тощей земли,, 
все-таки р’Ьшилъ выполнить свой долгъ передъ населетем ъ и нашелъ 
возможнымъ въ случай вашего отказа провести эту реформу даже на 
свои собственныя средства. Испрашиваемый заемъ вызываетъ увеличе- 
ше раскладки всего— на— всего на 1 / * о долю копейки на десятину*.

Хотя последовавипя за тЬмъ прешя и закончилисыюстановлетемъ, 
что „у^зды сами могутъ просить о займахъ изъ страховая капитала 
денегъ, потребныхъ имъ на народное образоваше*, все ж е интересно 
для нашего земства и то, что открытыхъ „противниковъ* всеобщаго 
обучешя въ собраши не оказалось. А между темъ въ следующемъ же 
заседаш и собрате избрало комиссно „для выработки наиболее целесо
образная способа" ознаменовашя годовщины освобождешя крестьяне 
и памяти Царя-Освободителя.

Казалось бы что указанный гл. Кашкаровымъ способъ и является 
„наиболее целесообразны м^ и выполнимымъ.

— „Сар.  Лист.“ сообщаетъ, что вместо педагогическихъ курсовъ, 
отъ устройства которыхъ отказалось губернское земство по услов1ямъ, 
постановленнымъ г. попечителемъ уч ебн ая  округа, предполагается ны- 
нешнимъ летомъ устроить въ Саратове же рядъ публичныхъ лекщй по 
общеобразовательнымъ иредметамъ. Объ организацш такихъ лекщй сд е 
лала предложеше ревизюнная комиссия общества пособ]я учащимъ и 
учившимъ въ народныхъ школахъ Саратовской губернш. Советъ этого 
общества отнесся съ полнымъ сочувств1емъ къ такому предложение и 
обратился къ губернской земской управе съ следующими ходатайства
ми: 1) разрешить устройство лекщй въ прежнемъ помещенш земскихъ 
педагогическихъ курсовъ; 2 ) допустить въ качестве слушателей лекщй 
всехъ желающихъ учительницъ и учителей земско-общественныхъ 
школъ Саратовской и смежныхъ съ нею губершй; 3) пригласить лек
торами техъ  лицъ, съ которыми губернская земская управа уже вошла 
въ соглашеше, какъ съ руководителями занятШ по общеобразователь
нымъ предметамъ на предполагавшихся земскихъ педагогическихъ кур- 
сахъ; 4) выдать изъ разрешенной земскимъ собрашемъ ассигновки на 
педагогичесше курсы некоторое noco6ie на организацш публичныхъ 
лекщй для учащихъ.— Губернская земская управа, какъ слышалъ «Сар. 
Лист.», относится сочувственно къ этимъ ходатайствамъ и предполага- 
етъ удовлетворить ихъ.

_ Несколько земскихъ деятелей съ кн. П. Д. Долгоруковымъ 
и кн. Д. И. Шаховскимъ во главе задумали издать, при участш ре- 
дакцш Права, сборникъ статей, посвященныхъ вопросу о мелкой зем
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ской единиц^, съ целью всесторонняго освещеш я полезности и целесооб
разности этой организащп. Сборникъ предполагается вы пустить до со
зы ва ближайшихъ земскихъ собрашй, на которыхъ, какъ известно, 
вопросъ о м. з. е. вновь будетъ обсуждаться.

В . С.

I V .  М е с т н а я  хроника

ЙЗЪ городской дукы. Четвертое очередное заседаш е Новгородской 
городской думы состоялось 25 апреля. По объявленш заседаш я откры- 
тымъ, гласные, при участии директора народныхъ училищъ Новгород
ской губернш г. Янсона, приступили къ  обсужденда доклада управы 
по вопросу о распшренш существующаго двухкласснаго женскаго учи
лища и учреждешя при немъ ремесленнаго класса. При докладе была 
приложена объяснительная записка г. Янсона по поводу преобразовашя 
училища и смета потребныхъ при этомъ расходовъ. Въ записке своей 
дпректоръ прежде всего высказалъ взглядъ. основанный на бывшпхъ 
уже примерахъ, что смеш еше задачъ общеобразовательныхъ и профессю- 
нальныхъ не даетъ удовлетворительныхъ результатовъ, что въ частно
сти можно видеть и на Таировскомъ двухклассномъ женскомъ учили
ще при настоящей постановке въ немъ дела. Во избежаше такихъ 
неже^ательныхъ результатовъ следуетъ, по м нен ш  г. Янсона, при 
рреобразованш училища разделить эти две задачи, т. е. одной части 

^курса придать более пли менее чисто-образовательный характеръ, а 
другой чисто профессиональный, для чего въ существующихъ клаесахъ 
надлежитъ ввести программу и распределеще занятШ двухклассныхъ 
училищъ съ добавлешемъ ру ко дел in; затем ъ къ  двухклассному учили
щу следуетъ присоединить дополнительный ремесленный классъ съ 
двухгодичньшъ курсомъ, что будетъ вполне достаточно для усвоешя 
кройки и ш итья белья п платья; по разсчету автора записки, еслп 
назначить для зан яи я  ремесломъ по 34 часа въ неделю, то втеченш
2 летъ  получится свыше 2300 рабочихъ часовъ, присоединивъ къ ко- 
торымъ 909 часовъ рукодел1я въ общеобразовательныхъ классахъ, также 
дающихъ ученицамъ практичесюя сведеш я, получимъ свыше 3200 
рабочихъ часовъ, которыхъ, по его мнешю, достаточно для усвоешя 
ремесла кройки и шитья; но если для некоторыхъ ученицъ окажется 
недостаточно этихъ часовъ, чтобы удовлетворительно изучить ремесло, 
то оне могутъ быть оставляемы въ ремесленномъ классе еще на тре- 
тШ годъ безъ особыхъ затруднешй, такъ  какъ  классъ въ это время
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будетъ уже представлять пзъ себя мастерскую, работающую на заказъ. 
Кроме мастерства, по мн1шпо г. директора, въ ремесленномъ классе 
следуетъ назначить въ виде беседъ уроки Зокона Бож1я, а такж е 
рисоваше, счетоводство и товароведеше.

Далее г. директоръ народныхъ училищъ заметилъ, что при сос- 
тавленш  штатовъ училища, въ случае удачнаго разрешения во всехъ 
отношешяхъ вопроса о его преобразованш, необходимо иметь ввиду 
следующая обстоятельства: 1 ) вследств1е значительнаго числа учащихся 
каждое отделеше должно быть выделено въ самостоятельный классъ; 
2) въ ремесленномъ классе будетъ преподаваться два ремесла: бело
швейное и портняжное и 3) ма'щпальное положеше учительницъ обще- 
образовательныхъ классовъ должно быть приведено въ соответств1е съ 
положешемъ служащихъ въ ремесленномъ классе. И зъ приложенной 
сметы  видно, что содержаше училища въ преобразованномъ виде обой
дется въ 5400 рублей въ годъ, изъ которыхъ г. Янсонъ предлагаетъ 
исходатайствовать отъ правительства въ виде ежегоднаго nocooin 3650 
рублей— на общеобразовательные классы 1715 рублей и на ремесленный 
классъ 1935 рублей. Въ своемъ докладе городская управа, напомнивъ 
гласнымъ, что еще въ начале 1901 года думою, по предложешю дирек
тора народныхъ училищъ, высказано было въ принципе пожелаше о 
преобразованш Таировскаго женскаго двухкласснаго училища въ про- 
фессюнальное, въ случае, если недостающая сумма на его с о д е р ж а ш е ,  

сравнительно съ нынешнимъ ассигновашемъ, будетъ отпущена изъ 
средствъ казны, а такж е высказалась за расшпреше помещешя этого 
училища путемъ надстройки второго этажа, что вызывается действи
тельною необходимостью при образоваши его— доложила собранно, что 
расходы города по преобразованному училищу почти не увеличатся, 
такъ  какъ  за вычетомъ пзъ общей суммы расходовъ въ 5400 руб. 
предполагаемаго noco6in отъ казны въ разм ере 3650 руб. получится 
та сумма, которую и теперь расходуетъ городъ на это училище; что 
же касается расширешя помещешя его, то вопросъ этотъ, по докладу 
управы уже не новый, потому что еще въ 1900 г. дума разрешила 
его на половину, т. е. постановила надстроить полъэтажа, ассигновавъ 
на этотъ предмета 3626 руб. и приведете въ исполнете этого поста- 
новлешя было npi остановлено лишь потому, что начались переговоры о 
преобразованш училища въ профестональное такъ, что въ настоящемъ 
заседаш и гласнымъ предстоитъ реш ить лишь вторую половину вопроса. 
Дума постановила: принять докладъ управы и уполномочить ее возбу
дить предъ министромъ народнаго просвящешя ходатайство о преобра
зованш училища въ указанномъ въ записке смысле съ отпускомъ еже
годно недостающей на содержаше его суммы 3650 руб. изъ средствъ 
казны; что же касается вопроса о надстройке второго этажа, то дума, 
не входя въ подробное разсмотреше сметы, постановила оставить его
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открытымъ впредь до получешя ответа отъ министерства объ удовлет
ворен^ ходатайства. По раз р^ш ент перваго доклада, дума заслушала 
предложеше губернатора и копш  съ указа Правительствующаго Сената, 
последовавшего по жалобе г. Вундерлихъ на постановлеше думы о до- 
полненш росписанШ местностей въ городе, въ которыхъ не могутъ 
быть открываемы ливныя лавки, не производящая трактирнаго про
мысла. Сенатъ нашелъ, что дума была не въ праве делать постановления 
объ изъятш местностей города отъ некоторыхъ видовъ раздробительной 
продажи ш т й , въ томъ числе и пивныхъ лавокъ безъ продажи горя
чей пищи, хотя бы и въ видахъ увеличешя дохода города, а потому 
постановлеше ея по этому предмету отменилъ. Принявъ . къ сведенда  
указъ Сената, дума заслушала сообщеше общества врачей Новгородской 
губернш, что почетною попечительницею родильнаго прнота ими из
брана графиня А. Д. Ыедемъ; дума, вполне присоединяясь къ этому 
избранно, единогласно постановила: избрать графиню Медемъ попечи
тельницею прзюта. Затемъ управа доложила, что потомственный почет
ный гражданинъ А. А. Соловьевъ сделалъ обществу врачей заявлеше, 
что онъ даритъ необходимый для постройки здашя родильнаго прйота 
участокъ земли, но съ некоторыми условиями; (какъ напр.: въ случае 
ликвпдащи делъ общества врачей, или передачи родильнаго пршта въ ве
ден ie другого учреждешя, возвратить землю ему пли его наследникамъ) 
требующими соответствующаго пзменеш я устава прш та, прпсовокупивъ, 
что она, (съ своей стороны, не имеетъ ничего противъ этого предложешя 
А. А. Соловьева. Дума, разделяя соображешя управы, постановила: 
отнесясь съ признательностью къ г. Соловьеву за его намереше придти 
на помощь въ д ел е  постройки собственнаго здашя для родильнаго npi- 
юта, просить его принести въ даръ этотъ участокъ земли при условш  
сохранешя существующаго устава npiiorra. Выслушавъ докладъ управы 
по вопросу о сдаче городского театра частной антрепризе на зимшй 
сезонъ 1 9 0 2/з года, дума, не находя возможнымъ разрешить въ откры- 
томъ заседаш и вопроса о достоинствахъ того пли другаго антрепренера 
изъ числа заявившихъ желаш е заарендовать театръ, постановила пере
дать докладъ управы въ особую комисаю, избранную тутъ ж е въ ко
личестве 6 гласныхъ, которой поручить совместйо съ управою обсу
дить этотъ вопросъ и о результатахъ доложить дум е въ экстренномъ 
заседай in, при чемъ предоставить управе право пригласить на свое 
предварительное совещаше и другихъ компетентныхъ лицъ. Затемъ  
управа представила на обсуждеш е гласныхъ проектъ инструкцш город
скому ветеринарному врачу по осмотру прпвозимаго въ Новгородъ на 
продажу мяса и исполненш другихъ обязанностей по ветеринарной 
части, а также заключеше губернскаго ветеринара по поводу этихъ 
инструкщй, въ которомъ онъ вносить пекоторыя изменен!я въ проектъ; 
выслушавъ докладъ. дума постановила: представленный проектъ инструк-
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ц т  со внесенными въ него поправками губернскаго ветеринара одоб
рить, дополнивъ его, согласно нредложешя Е. И. Лебедева, ел'Ьдующимъ: 
„къ  обязанности ветеринарнаго врача относится осмотръ и вскры л е не 
всЬхъ животныхъ, павшихъ на городской земл^, а лишь павшкхъ отъ 
подозрительныхъ и заразныхъ забол’ЬванШ*. Выслушавъ и принявъ къ 
св'Ьд'Ьнпо письменное выражен]е благодарности иравлешя общества 
„ясли“ городскому управленно за представлеше безплатнаго пользова- 
ш я водою изъ городского водопровода прноту этого общества, дума 
перешла къ  слушашю доклада о пересмотр^ городского управою, сог
ласно норучешя думы, общаго свода обязательныхъ постановлений для 
жителей города Новгорода.

7-го минувшаго мая состоялось чрезвычайное зас'Ьдаше думы для 
р^шешл окончательно вопроса о томъ, кому и на какихъ услов1яхъ 
сдать въ аренду театръ на предстоящ]й сезонъ 1902./3 года. Дума боль- 
шинствомъ голосовъ р'Ьишла отдать антрепризу театра на будущШ те
атральный сезонъ г. Гайдебурову и поручила управ!, заключить съ нимъ 
по этому предмету формальный договоръ, согласуя таковой съ ранЪе 
выработанными кондищями, заявлешемъ самого Гайдебурова и внесен
ными въ кондицш изменен!ями театральной комиссии.

Предъявленный г. Гайдебурову думою кондицш по отдач!; въ 
аренду городского театра представляютъ изъ себя въ главныхъ чертахъ 
следующее: 1 ) театръ сдается въ аренду безплатно съ 20 сентября 
1902 года по 16 февраля 1904 года, т. е. по начало великаго поста, 
при чемъ в’Ьшалка и буфетъ при немъ сдаются въ аренду за особую 
плату въ пользу города, и если антрепренеръ пожелаетъ оставить ихъ 
за собой, то вноситъ въ четыре срока въ городскую кассу 1200  руб.; 
2 ) число спектаклей въ течеше недели должно быть не менЬе двухъ 
и начинаться они должны не позже 8 часовъ вечера; 3) для исполне- 
ш я пьесъ, главнымъ образомъ драматическаго репертуара, арендаторъ 
долженъ своевременно сформировать на весь зимнШ сезонъ постоянную, 
вполне умелую, приличную и вполн’Ь достаточную для провинщальнаго 
театра труппу, а такж е им^ть за свой счетъ для спектаклей оркестръ 
духовой или струнной' музыки; 4) втеч ете  сезона антрепренеръ предо- 
ставляетъ городской управЗ; право дать въ театр'Ь два благотворитель- 
ныхъ спектакля за плату ему но 50 руб. въ вечеръ въ возм’Ьщеше 
вечерового расхода, но спектакли эти должны быть даны не въ воскрес
ные или праздничные дни; 5) ц’Ьны на м'Ьста въ театра могутъ быть 
повышаемы, но не иначе, какъ  каждый разъ съ ведома и согласия на 
то городской управы, и то лишь въ исключительныхъ случаяхъ, какъ 
наприм’бръ въ нргёздъ лзв'Ьстныхъ гастролеровъ, въ бенефисы главныхъ 
артистовъ труппы и т. п. (ц’Ьны на веб м£ста въ театра по проекту под- 
лежащаго заключешю договора урегулированы и значительно нш ке;
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ч’Ьмъ это было прежде) и 6) за неисполнете антрепренеромъ какого 
либо изъ второстепенныхъ пунктовъ договора съ него каждый разъ 
взыскивается въ пользу городской кассы штрафъ въ разм'Ьр'Ь отъ 5 до
10 рублей, а  неисполнеше наиболее важныхъ пунктовъ услов1я (въ. 
проект!; указано какихъ именно) влечетъ за собою уничтожеше конт~ 
ракта. при чемъ залогъ арендатора въ 300 руб. поступаетъ безвозвратно 
въ городскую кассу.

Въ заключеше не лишнимъ считаетъ добавить, что въ настоящее 
время городского управою изданы для удобства публики печатные пла
ны театра, въ которыхъ обозначены ц’Ьны всЬмъ агбстамь; планы эти 
можно получить въ городской управ^ по 5 коп. за экземпляръ.

Н . Королевъ.

Валдай. Года четыре тому назадъ Валдайское вольно-пожарное обще
ство возбудило предъ городскимъ общественнымъ управлешемъ вопросъ 
о засажденш городскихъ улицъ деревьями. Предложеше это предста
вляется довольно симпатичнымъ во многихъ отношешяхъ. такъ  напр, 
посадка деревьевъ на городскихъ улицахъ придаетъ улицамъ бол'бе 
изящный видъ и является полезною и въ гипеническомъ отношеши и 
наконецъ въ будущемъ служила-бы хорошею гаранэтею въ пожарномъ 
отношеши, въ особенности для нашего злополучнаго Валдая съ игру
шечною пожарною командою, такъ много потерпЗзвшаго отъ пожаровъ, 
въ особенности отъ громаднаго пожара, бывшаго 27 мая 1881 г. Эти 
пожары окончательно разорили Валдай, когда-то бывийй однимъ изъ 
лучшихъ у'Ьздныхъ городовъ губернш. Но городское общественное упра- 
влеше ограничилось лишь выражешемъ понселашя о посадк’Ь деревьевъ 
на городскихъ улицахъ самими обывателями и такимъ образомъ это 
благое начинаше обывателей прюстановилось, оказавшись безъ всякой 
поддержки со стороны города. Деревья на улицахъ болЪе не садятся, а 
если и садятся то безъ всякой системы и порядка, какъ попало, и та
кое насаждеше не только не придаетъ городу болгЬе красиваго вида, но 
окончательно его безобразитъ. Сл’Ьдовало-бы городу поддержать это до
брое дЪло и взять всецЪло его въ свои руки. Обыватели же Валдая не 
остались бы въ данномъ случай безучастными къ  этому начинашю и 
оказали бы городу поддержку, кто матер!ально, а кто и личнымъ тру- 
домъ. Наконецъ къ этому д'Ьлу молено бы было привлечь и учащихся 
путемъ устройства праздниковъ древонасаждешя и они охотно отозва
лись бы на призывъ города. Да кром^з того вероятно и губернское зем
ство, въ которомъ страхуются почти вей безъ исключешя имущества
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Валдая, не отказало бы на это дбло въ материальной ноддержкЬ, т4мъ 
бол4е, что затрата на это доброе д'Ьло не пропала бы безсл^дно. При 
засажденш всего города можно было бы добиться того, что страховыя 
общества понизили бы тарифъ по страховашю, и горожане ежегодно 
съэкономили бы порядочную сумму отъ страховыхъ платежей. Очень 
было бы желательно, если-бы эти нисколько строкъ на страницахъ 
„В£стника“ были приняты съ должною оценкою представителями го
рода.

Обыватель.

Изъ ДзмянсЬаго уЗззда. ( Горе садоводоэъ любителей). Никто, конечно, 
не станетъ спорить съ тем ь, что и плохонькШ садикъ служить не- 
малымъ подспорьемъ скромному бюджету крестьяпина-землевлад'Ьльца, а 
мало-мальски ухоленные сады даютъ уже и солидный дохоцъ. Наши 
старики крестьяне, должно быть, давно постигли эту истину, такъ какъ 
селешя Семеновскаго прихода, Демянскаго убзда, изстарп изобилуютъ 
садами. Раскинутыя по холмамъ алауяа, деревни наши особенно кра
сивый ландшафтъ представляютъ собою во время цв’Ьта яблоней и ви- 
шенъ, когда иосл'Ьдьйя принимаютъ розовато-б’Ьлый отт^нокь и оби- 
л1емъ цвгЬта закрываютъ даже свою зелень. Въ нын’Ьшнемъ же году 
взоръ обывателя, привыкшаго къ такимъ живописнымъ картинамъ, по
ражается страшнымъ видомъ совершенно оголенныхъ, какъ бы даже 
обнаженныхъ пожарищемъ, яблоней. Зеленый червякъ-землем'Ьръ погу- 
билъ не только цв'Ьтъ деревьевъ, но даже пожралъ и всю листву пхъ, 
не давъ некоторымъ изъ нихъ даже и распуститься. Червей на дере- 
вьяхъ такая масса, что стоитъ слегка встряхнуть любую яблоню, какъ 
они посыплются съ нея градомъ. Помимо червей, на остаткахъ листвы 
появилось множество зеленоватаго дв’Ьта яичекъ и такого же цв-Ьта 
маленькихъ букашекъ. Что то будетъ съ нашими садами? ЧгЬмъ и какъ 
бороться съ этимъ врагомъ ихъ? Пока мы ничего не предпрпнимаемъ 
въ защиту садовъ, такъ кахсъ не знаемъ что и предпринять и, такимъ 
образомъ, являемся лишь праздными зрителями того, какъ гибнуть отъ 
этого маленькаго, но сильнаго колпчествомъ, врага. Пробовалъ я обмы
вать молодыя дерева отваромъ махорки, но что легко сделать съ не
большими яблонями, то неприменимо къ болыпимъ деревьямъ. Заме
чательно еще и то, что червякъ поразплъ даже и черемуху, листья ко
торой сплошь усЬяны яичками черноватаго цвг1зта.

Въ виду такой страшной опасности, грозящей нашпмъ садамъ, обращаюсь 
за сов’Ьтомъ и помощда къ сведущимъ и опытнымъ садоводамъ: какъ быть 
намъ въ данномъ случай и ч£мъ помочь нашему общему горю?! Ужели  
садамъ нашимъ грозить полная смерть и нЪтъ средствъ предотвратить 
это несчасйе?!

Свящ. М . Екатеринстй.
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О б щ е с т в а .

И Р И X О Д Ъ.

Продано билетовъ: для взрослыхъ 84В билетовъ на 212 р. — »
» » д’Ьтскпхъ 233 билета на . . 34 р. 95 к-

Выручено отъ аукцю на................................................  17 » 50 »
 ̂ > чайнаго буф ета........................ 30 » Ю »

» » народнаго б у ф ет а ........................ 2 » 99 »
» » за м’Ьста передъ сценой . . .  9 » 21 >

Пожертвовано........................................... .... • ______ 5 » 90 >
Итого . . 312 р. 65 к.

Р А С X О Д Ъ.

Марки благотворительнаго с б о р а ................. ....  23 р. 74 к.
Парикмахеръ........................................................ .... 5 »  — »
А к терам ъ.................  .............................. .... 19 » — »
Призы для в зр о с л ы х ъ ................................................ 1 » 40 »
М узы канты .....................................................................  3 0 »  — »
Реквизитъ и костюмы ...........................................  3 » 30 »
Установка с ц е н ы ........................................................  2 » — »
Разноска и расклейка аф п ш ъ ..........................  3 » — »
Нарядъ нпжнпхъ ч и н о в ъ .............................................  5 »  — »
Пожарнымъ за р а б о т ы ................................................ 6 »  — >
П етруш ка.......................................................................... 1 0 »  — »
Ф ейерверкъ................................................................. .... 25 » — »
Проволока для фонарей................................................ 1 » 80 »
Призы для дЬтей ........................................................  2 ■ . 8 5  »
Плотникамъ.....................................................................  50 » — »
Осв'бщеше . ....................................... ..............................  2 » 50 »
Нарядъ п о л и ц ш .............................. .... . 8 »  — >
Выдано об-ву «Ясли» вырученные съ аукщона . 17 » 50 в

Итого . . 217 р. 09 к.

Чистая прибыль 95 р. 56 к. распределена въ равныхъ частяхъ между 
об-мъ nocooifl недостаточныхъ тащ им ся г. Новгорода и Новгородскомъ иопе- 
чительнымъ о б'Ьдныхъ об-мъ. ~

Секретарь Новгородскаго попечит&яьнаго
о б'Ьдныхъ; общества С. Тырщъ.

' ГГ
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V .  С т а т ь и  и за м Ъ тки по общ ественны м ъ  вопрв сам ъ .

И з ъ  ж и з н и  з е м с т в а .
(  Продолжены).

V I.

Въ прошлый разъ мы дали нисколько самыхъ общихъ и главныхъ 
цифръ, показывающих!., сколько у насъ всЬхъ школъ въ Россш, какимъ 
темпомъ шло ихъ отк р ь т е  въ исторш нашего иросвещешя и кому 
главнымъ образомъ принадлежитъ инищатива ихъ организащи. Для то
го, чтобы яснее представить действительное положеше дела народнаго 
образоватя приведенныхъ цифръ недостаточно. Трудъ, изданный вольно- 
экономическимъ обществомъ,— «Начальное народное образоваше въ Pocciii»  
даетъ всестороннее освищ ете картины нашего просвещешя.— Изъ него 
мы возьмемъ еще нисколько такихъ же общихъ выводныхъ данныхъ, 
кашя брали въ прошлый разъ, п прежде всего по выяснение вопросовъ: 
сколько учится детей въ указанныхъ 44 тысячахъ организованныхъ и
43 тысячахъ неорганизованныхъ школахъ, сколько остается ихъ за по- 
рогомъ школы, и какъ мы вообще далеки или близки отъ той заветной  
цели, къ которой настойчиво стремились и стремятся вей лучине д ея 
тели по народному просвещенно,— отъ всеобщаго и общедоступнаго 
обучешя.

Изс-тЬдоваше вольнаго экономическаго общества говорить, что про
центное отнош ете учащихся обоего пола къ общему числу населешя 
въ убздахъ— 2,i°/o , въ городахъ— 3 ,2°/о. Если же число учащихся маль- 
чиковъ поставить только въ отнош ете къ одному мужскому населенш ,—  
то окажется, что ихъ учится въ уЁздахъ— 3,з°/о и въ городахъ— 3,8% ; 
учащихся же девочекъ, по отношенно ко всему женскому населенно,—  
въ уЗзздахъ— 0,9fl/o и въ городахъ 2,5° 0. Остановимся на этихъ цнфрахъ. 
Сами по себе ош& еще остаются для насъ невразумительны, такъ какъ 
мы не знаемъ, съ чЪмъ ж е ихъ сравнивать,— мы не знаемъ, сколько ж е  
нужно иметь на лицо учащихся детей изъ всего населешя, чтобы 
быть увереннымъ, что всемъ детямъ достаетъ место для ученья, что 
всемъ школа доступна.

На этотъ вопросъ изеледователи отвечаютъ двояко, смотря по то
му, согласимся ли мы брать въ расчетъ нашъ трехлетшй или точнее 
четырехлетшй курсъ обучешя детей, пли будемъ принимать въ 
соображеше семилётшй курсъ начальной школы, принятый въ запад
ной Европе. Мы для ясности возьмемъ и ту, и другую мерку: и рус
скую, и заграничную. Если по заграничной мерке разгадывать указан-
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ныя цифры, то, оказывается, по вычисденда техъ  лее авторовъ Фаль- 
борка и Чарнолусскаго,— (см. „Народное образоваше въ Россш  “ изд. 
О. Н. Поповой),— что всеобщее обучеше у насъ въ Россш будетъ до
стигнуто тогда, когда 17,7°/о всего населенш будутъ учиться. Если же 
теперь учится, какъ было указано выше, — 2 ,i° /0 въ уЬздахъ и 3,2% въ 
городахъ, то не трудно понять, какая же еще громадная пропасть ле- 
житъ между т’Ьмъ, что мы имЪемъ сейчасъ и что должны иметь, чтобы 
иметь право сказать: у насъ вегь могутъ учиться, всемъ есть место. 
Правда, нужно оговориться; нельзя представлять д'Ьло народнаго просвЪ- 
щенш и заграницей въ такомъ блестящемъ ви де,— будто тамъ никто 
не остается за порогомъ школы. Остаются и тамъ безъ школы, имеют
ся и тамъ неграмотные люди, но тамъ н'Ьтъ той громадной пропасти 
между м1ромъ грамотныхъ и не грамотныхъ, какая имеется у насъ 
въ Россш. Такъ, въ Финляндш, о положенш народнаго образовашя въ 
которой сообщалось уж е въ „В естнике — какъ разъ этотъ же роковой 
процентъ 2,i падаетъ не на число учащихся по отношешя ко всему 
населенш, какъ у насъ, а наоборотъ на число неграмотныхъ. Конечно, 
финляндская грамотность въ массе населешя нередко сводится къ од
ному ум£шю читать, но все нее это можетъ показывать, что намъ отъ 
2,t°/0 учащихся дойти до 17,7% еще очень и очень трудно. Но при
знаться нужно, что такая заграничная мерка— сравнеше съ семил£т- 
нимъ курсомъ тамошней начальной школы,— действительно для насъ 
не такъ близка къ жизни и интересна, какъ мерка собственная, взя
тая изъ жизни. Законченнымъ курсомъ начальной школы мы можемъ 
считать у себя на родине —  четырехлЪтнШ. Онъ нисколько выше 
обычнаго трехл'Ьтняго,— но уж е онъ вошелъ до известной степени въ 
практику, и, по общему признанно, долженъ считаться такимъ, ниже 
котораго спускаться въ будущемъ нпкакъ нельзя. И то обстоятель
ство, что въ настоящее время не только земства, которыя давно уже 
стремятся къ зам ен е трехлетняго курса четырехл’Ьтнимъ,— но и 
духовное ведомство, по последнему положенно, повысило двухлетшй  
курсъ своихъ церковныхъ школъ до трехл'Ьтняго,— показываетъ, что 
требовашя действительной жизни таковы, что нормальнымъ нужно 
признать скорее повышенный курсъ до четырехлетъ, чемъ тотъ, кото
рый доселе применялся на практике. И такъ, при четырехлет- 
немъ курсе обучеш я,— общедоступность и всеобщность обучешя у насъ 
въ Pocciii будетъ тогда, когда будутъ обучаться въ школахъ 8 1, а °/0 
всего населешя. При такой м еркё цифры учащихся мальчиковъ по 
отношение ко всему населенно— 3,з въ ceлeнiяxъ и 3,8 °/0 въ городахъ 
уже будутъ менее грозны, — но все же грозны. Положеше же учащихся 
девочекъ остается н при этомъ масштабе, уменьшенномъ вдвое, крайне 
печальнымъ, особенно въ селен1яхъ, гд е , какъ сказано раньше, только 
9/(о, — значить меньше, чемъ 1 пзъ сотни оказывается учащейся по от-
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ношешю ко всему женскому населенно, Poccin. Само собою понятно, что 
такое, въ общемъ,— какой бы маркой своей или заграничной мы ни 
мирили,— грустное положеше нашего просвещешя подтверждается и 
другими данными. Такъ оказывается, что изъ детей школьнаго возра
ста, если опять брать заграничную мерку съ семилетнимъ курсомъ, 
учатся у насъ въ уЗзздахъ только 1 2 , *°/0 и въ городахъ 1 2 ,8°/0; если же 
разделить мальчиковъ отъ дЬвочекъ, то въ уездахъ учащихся мальчи- 
ковъ будетъ 19,2 и въ городахъ 23 ,в, учащихся девочекъ въ уЬздахъ— 
5 ,i°/0 и въ городахъ 15,5°/0. У ж е по одному этому можно догадываться, 
сколько детей школьнаго возраста у насъ остается за порогомъ школы, 
и особенно въ уездахъ. Но если даже прикладывать и свою м ерку,— 
четы рехлетий курсъ обучешя,— то, окажется, что изъ вс-бхъ детей 
школьнаго возраста мальчиковъ и девочекъ учится 24, i 0 0 въ уездахъ 
и 26,8 °/о въ городахъ. Отдельно же: мальчиковъ по отношешю къ од
ному мужскому населешю— 38,4 0 о— въ уездахъ и 31 ,з 0,о— въ горо
дахъ; д 6вочекъ по отношешю къ женскому населенно— 10,2 °/о въ у^з- 
дахъ и 21,9 °;о— въ городахъ. Конечно, по отдельнымъ районамъ число 
учащихся мальчиковъ стоитъ довольно высоко, особенно въ централь- 
ныхъ земскихъ губершяхъ и въ прибалтШскихъ окраинахъ, но благопо- 
луч1е этихъ отдельныхъ местъ затуш евывается крайне низкимъ развп- 
т1емъ школьнаго дела въ остальныхъ частяхъ Poccin и отсюда получа
ется въ целомъ довольно темная картина. Если еще можно мириться 
почти съ 40 0/о учащихся мальчиковъ въ среднемъ по всей Poccin, то 
никакъ нельзя этого сделать по отношешю къ числу учащихся дево- 
чекъ: ихъ только учится въ уездахъ въ среднемъ 10 изъ сотни детей 
школьнаго возраста, да и въ счастливыхъ то, более просвещенныхъ 
углахъ это число не растетъ сколько нибудь высоко: такъ, изъ 34 зем
скихъ губершй только въ 4: въ Московской (28 0 о), въ Пермской(27,7 0 о) 

и Ярославской (30,->) и С.-Петербургской ( 34,5 0 о) учащаяся девочки 
завоевали въ школахъ довольно видное место. За ними идутъ: Владп- 
м1рская губ. (22,7 0 о), Олонецкая (2 4 ,i °; о), Тверская (23,7 0 о) и Уфим
ская (23,4 0 о, Новгородская (31 ,о), Костромская и Нижегородская (по 
20 ,i)  и т. д.

Въ конце концовъ не приходится удивляться, что по изследованпо 
вольнаго экономич. общества у насъ въ Poccin остается безъ обучешя 
всего 15720828— въ селахъ и 2070244 детей въ городскпхъ. Правда 
эти цифры, о которыхъ газеты говорятъ какъ  о ,грозны хъ“ ,— выве- 
.дены по расчету на заграничную мерку,— по сравнение съ требовашемъ 
тамошняго семилетняго курса обучешя, но если прикидывать эти, 
действительно, грозныя цыфры и на свою собственную российскую 
м ерку ,—то все ж е придется сказать, что мы крайне бедны просвеще- 
шемъ. „Восемнадцать миллшновъ детей вн е школы, пишутъ по этому же 
поводу „Спб. ВЬд.“ ,— это та крепкая, глухая стена, которая стоитъ у
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насъ на пути всякаго движеш я впередъ, во вс/Ьхъ областяхъ народной 
жизни. О ней всегда нужно помнить",

Нечего и говорить о томъ, что намъ мечтать о всеобщности и 
общедоступности начальнаго обучешя можно только съ большой осто
рожностью... Такъ реш ается неумолимыми цифрами вопросы, которые 
наиболее всЬхъ другихъ и всегда интересовали деятелей по народному 
просвЗщешю. Всяшй, кто только подходилъ къ вопросу о народномъ 
просвещенш невольно задавался мучительнымъ вопросомъ: а всЬ-ли 
учатся и почему не все, и разве не все им£ютъ право иметь этотъ 
ничтожный запасъ знашй, который дается начальной школой?... Цифры 
не радуютъ просветителей, жаждущихъ видеть на Руси ваьхъ громат- 
ными, всшъ просвещенными. Но мы должны сказать, что эти цифры 
дали намъ только обдцй фонъ картины начальнаго образоватя въ 
Россш: слишкомъ темные уголки затемнили более светлые и обшдй 
колоритъ вышелъ мрачный. Мы были бы не справедливы и ввели бы 
въ обманъ читателя, если бы на этомъ фоне не построили несколько 
новыхъ штриховъ по отдельнымъ районамъ, и даже губершямъ. Нужно 
помнить роковые „18 миллшновъ детей вне ш колы",— это безспорно. 
Но нужно не забывать и того, что у насъ есть на окраинахъ магоме
танское населеше, у котораго, напримеръ, женское образоваше стоить 
крайне низко въ силу самаго сощальнаго положешя тамъ женщины; — 
мы должны не забывать тундровыя и лесны я губернш севера и окра
ины сибири, где инородческое населенie не имеетъ даже примитивной 
обстановки для какой бы ни было культурности,— словомъ нужно не 
забывать пестроты Pocciii по составу населеш я и по природнымъ усло-
в]ямъ его существовашя,— чтобы правильно судить о достоинстве того, 
действительно, мрачнаго фона, который мы уже имеемъ передъ собой 
после знакомства съ общими выводными, средними данными по школь
ному делу всей Pocciii.

Для освещеш я картины народнаго образоватя по районамъ въ томъ же 
самомъ изеледованш вольно-экономическаго общества имеются подроб- 
нейнйя сведеш я, но такъ какъ  для нашей цели необходимы самыя 
общ!Я выводныя данныя, то мы решили воспользоваться сведеш ями, 
относящимся къ школамъ ведомства министерства народнаго просве
щешя, на основанш оффнщальныхъ издашй самого министерства за 
1896 годъ. Тутъ мы имеемъ следующее. Въ 34 земскихъ губершяхъ 
было 20041 школа, пзъ которыхъ 17493 содержались земствами и обще
ствами. Всехъ же школъ въ Российской имперш считалось 32053. Стало 
быть 12012 школъ имелись въ остальныхъ 55 губершяхъ: изъ нихъ въ
3 приба.тийскихъ губершяхъ было 2690; въ 10 губершяхъ царства 
польскаго 2917, въ 6 губершяхъ северозападнаго края (губ.: виленской, 
витебской, гроденской, ковенской, минской и Могилевской)— 1672; въ
3-хъ губершяхъ югозападнаго края (волынской, шевской и подолъ-
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ской)— 1155; въ 11 губ. Кавказскаго края— 1097; въ 9 сибирскихъ— 
1134; въ четырехъ неземскихъ: архангельской, астраханской, оренбург
ской и донской— 949; въ  5 губ. Степного к р ая— 156 и въ 4 губ. Тур
кестана— 133. Уже по этимъ общимъ цифрамъ можно судить, что ка
ждая въ отдельности губершя земскаго района гораздо богаче по числу 
школъ губершй другихъ районовъ, кроме ирибалтШскаго, где образо
ваше стоить выше: въ то время какъ на земскую губернцо придется 
школъ ведомства министерства народнаго просвещешя въ среднемъ— 
5 8 9 ,-  въ прибалтШскомъ к р а е — 897. Но такое суждеше по одному 
числу губершй въ земскомъ и не-земскомъ районахъ было бы не со- 
всемъ точно, если бы мы не приняли во внимаше количества насе- 
леш я того и другого района. Дело въ томъ, что въ 84 губершяхъ зем
скаго района живетъ, по тем ъ  же даннымъ, 66 мш шоновъ, а всего въ 
89 губершяхъ— 126 мил.; значить остальные 60 мш ш оновъ приходятся 
на 55 губершй не-земскаго района. Такимъ образомъ земсгай районъ 
по числу губершй не такъ великъ, какъ  великъ по населенго. П ри- 
нявъ же въ соображеше и количество населешя, мы все же найдемъ, 
что въ то время какъ  земсшй районъ имелъ въ 1891 году 20041 школу 
ведомства министерства народнаго просвещ еш я,— весь вм есте взятый 
не-земсшй районъ, со вклгочешемъ даже и такихъ просвещенныхъ 
угловъ Россш, какъ  прибалтШскШ край, — далъ только 12012 школъ 
того же ведомства. Если же кроме того оставить окраины (Кавказъ, 
Польша, Трркестанъ), и сравнить положеше губершй земскаго района 
съ не-земскими русскими губершями: архангельской, астраханской,
оренбургской,— то бедность последнихъ школами передъ земскими 
губерн!ями станетъ передъ нами во всей наготе: въ четырехъ
неземскихъ губершяхъ въ среднемъ на каждую приходится только— 
237! Немного чемъ лучше обстоитъ дело въ 6 губ. северозападнаго 
края, где на губершю надаетъ— 278; въ В-хъ губ. югозападнаго края 
по 385 на каждую; въ Сибири по 126 и т. д. Словъ нетъ, что тутъ 
речь о школахъ одного только ведомства, но такого, которому по числу 
правильно организованныхъ школъ всей Pocciii принадлеяштъ первое 
и главное место. Если же одна количественная сторона школъ пока
ж ется кому либо неубедительнымъ доводомъ въ пользу того, что по 
земскому району на общей картине нашего школьнаго просвещешя 
должна быть проведена более светлая полоса, чемъ по неземскому, — 
то обратимъ внимаше еще на то, въ какомъ состояши находится би- 
блютечно-школьное дело, и какова высота грамотности новобрандевъ въ 
томъ и другомъ районе. Но тем ъ же даннымъ оффшцальнаго мини- 
стерскаго отчета за 1896 годъ: сельскихъ библштекъ въ 34 земскихъ 
губершяхъ считалось 9891; въ остальныхъ 5 5 — только 6859. Мы уже 
знаемъ, каково отнош ете этихъ двухъ неравныхъ районовъ по числу 
губершй въ отношеши илотности населешя и, принимая даже и эту
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сторону вопроса,—видимъ, что неземскому району,— даже со включе- 
шемъ сюда прибалтШскихъ и польскихъ окраинъ, где, къ  слову сказать, 
библютечное дело стоить сравнительно достаточно высоко,— еще много 
нужно поработать, чтобы сравняться и въ этомъ отношенш съ зем- 
скимъ райономъ. Тоже самое придется сказать и о грамотности ново- 
бранцевъ. О казывается, что процентъ новобранцевъ, имевшихъ право на 
льготу,— значить техъ , которые прошли полный курсъ начальной 
ш колы,— по отношенш къ  общему числу всехъ новобранцевъ— въ зем
скихъ губершяхъ равнялся въ 1896 году,— 1 2 ,4°;о,— въ среднему по 
отдельнымъ лее губершямъ онъ поднимался до 21,7— въ московской; 
2 1 ,з— въ ярославской; до 2 1 ,о—въ олонецкой; до 20 , i— въ симбирской; 
до 18,з— въ вятской и наконоцъ— до 17,8°/о— въ нашей новгородской. 
Тогда какъ: въ четырехъ неземскихъ этотъ процентъ новобранцевъ былъ 
равенъ въ среднемъ: 5 ,5; въ северозападномъ к р ае— 5,?; въ югозапад- 
номъ— 5 ,4; въ прибалтШскомъ -  6 ,2; въ царстве польскомъ— 0 ,в; на Кав
к а зе — 5 ,4; въ Сибири— 5 ,4; въ степномъ к а р е — 3,з. По Имперш же 
среднШ процентъ— 9,з° о. Нужно заметить, что такой выводъ относи
тельно средняго процента новобранцевъ по всей Россш, вполне совпа- 
даетъ съ процентомъ окончившихъ курсъ начальной ш колы,—его можно 
принять отъ 9 до 10— въ среднемъ. Изъ этихъ данныхъ мы уже те
перь можемъ судить не только о характере освещешя земскаго района 
и неземскаго на общей картине народно-школьнаго дела въ Россш, но 
и въ частности о техъ  районахъ, которые входятъ въ 55 губершй, по
мимо земскихъ. Но скажутъ: пусть правда, что земешя губерш выгля- 
дятъ въ общемъ светлее другихъ на томъ мрачномъ фоне, который 
былъ нарисованъ раньше,— но за то въ этихъ лее губершяхъ убито и 
больше народныхъ средствъ. Это безспорно, да и едва ли это могло 
быть иначе. Кто лсалуется на то, что въ земскихъ губершяхъ повы
шаются въ значительной степени сборы съ населешя, благодаря тому, 
что земства много тратятъ на школьное образоваше,— тотъ не пони- 
маетъ самой простой истины, что просвещеше въ Россш, какъ и во 
всякой другой стране не можетъ свалиться съ неба, что усиленные 
расходы темъ и объясняются, что у насъ все народное образоваше 
стоитъ, главнымъ образомъ, на уешпяхъ и значить, неизбежно расхо- 
дахъ, самого населешя и расходы по народному образованно еще не 
успели войти въ государственномъ бюдлгете на подобающее, по его 
валгности, место. Это будетъ ясно изъ следующихъ немногпхъ данныхъ 
того лее самого оффшцальнаго источника. Въ 1896 году изъ школъ, на
ходившихся въ веденш  министерства народнаго просвещешя содержа
лись въ земскихъ губершяхъ: казной— 1585; земствами, обществами и 
сослов!ями— 17439; фабриками и заводами— 135; частными лицами - 228. 
Всего же въ Poccin содержалось: казной— 3014; земствами и обще
ствами— 27832; фабриками и заводами— 219 п частными лицами— 254.
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Не трудно понять, кому приходится расходовать больше всего на на
родное образоваше, если 88 ,7°,'о вс£хъ школъ ведомства министерства 
народнаго просвещешя содержится за счетъ земства, обществъ, если, 
съ другой стороны, расходы казны, по отчетамъ государственнаго кон
троля, начались въ 1866 году съ 0 ,з°/о по отношешю ко вс£мъ обы- 
кновеннымъ государственнымъ расходамъ и не выросли къ 1897 году 
выше 0 ,7° о. Что же удивительнаго и неожиданнаго въ томъ, что зем
ства начали въ 1868 году съ расходовъ въ 15 мнллюновъ по всЬмъ 
губершямъ земскаго района, что составляло 5 %  но отношешю ко всЬмъ 
расходамъ земскаго хозяйства и кончили въ 1895 году, напримеръ, 
56 мшшонами, что составляете уже 15° о всЪхъ земскихъ расходовъ. 
Въ отдельныхъ же земствахъ, по губершямъ это процентное отношеше 
стоитъ еще вы ш е,— это именно въ т£хъ земствахъ, где дело народнаго 
образовашя поставлено во главу угла успеховъ всехъ земскихъ меро- 
n piH Tifl, и где принято неуклонное стремлеше победить самого серез- 
наго врага, создающаго неблагополуч1е деревни,— народное невежество.

Нередко поднимаются толки о земскихъ расходахъ на народное 
образоваше. Нередко можно слышать и упреки по поводу болыпихъ ра
сходовъ земства на это неотложное дело, что будто бы земская школа 
дорога, что можно создать более дешевую школу и т. п. Сколько туте 
правды,—мы увидпмъ въ следующШ разъ, когда будемъ говорить о 
программахъ и курсе начальной школы. Теперь же мы хотимъ быть 
уверенными въ одномъ, что приведенныхъ безснорныхъ данныхъ вполне 
достаточно для того, чтобы, по крайней мере, установить правильную 
точку зреш я на то, какое место земства, в зя ти я  въ целомъ, зани- 
маютъ въ общей картине нашего народнаго просвещешя. Этими дан
ными мы не хотимъ сказать того, что земства добились известныхъ 
успеховъ въ народномъ просвещенш, идя неуклонно нравильнымъ пу- 
темъ. Мы въ будущемъ покажемъ, что наметило земство въ своей прак
ти ке , п что не было 1ш ъ  проведено въ яшзнь.

( Продо лжете сл л душ  ъ).
Z.

Некоторый данныя о состояли среднихъ учебныхъ заведенм, получающий noco6ifi изъ 
губ. земскихъ суммъ.

(Продолжение).

Новгородская женская гпмназ1я въ 1891 году имела въ своихъ 
стенахъ 317 воспитанницъ, а въ 1900,— 434. Такимъ образомъ, по- 
следнШ годъ изъ десятилет1я, при постепенномъ росте, далъ число во-
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спитанницъ, больше иротивъ перваго на 117,— въ среднемъ, значить, 
ежегодно общее число учащихся увеличивалось на 1 1 ,7. Окончило курсъ 
за десять летъ 510,— въ среднемъ ежегодно по 51. Полагая, что общее 
число учащихся въ среднемъ равнялось 355 ,— сл'Ьдуетъ сделать вы - 
водъ, что процентъ окончившихъ курсъ по отношение ко всей гимназш 
равенъ 14. Выбывало по домашнимъ обстоятельствамъ въ среднемъ еже
годно по 34,6. Исключенныхъ по безуспешности въ десять летъ  было 
только 2. Общая успешность стояла все время достаточно высоко: въ 
среднемъ 84°/о учащихся ежегодно имели въ году отметки не ниже 
трехъ. Къ такимъ же выводамъ приводятъ и данныя результатовъ экза- 
меновъ: до 88о/о воспитанницъ переходило изъ класса въ классъ и 
только 12°/о делали повторешя курсовъ. Въ курсе наукъ положеHie но- 
вейшихъ языковъ довольно хорошее: почти 2/з средняго общаго числа 
учащихся ежегодно занимались однимъ французскимъ; до */а— однимъ 
немецкимъ и немного меньше ‘/г —тем ъ и другимъ. Кроме того боль- 
шимъ внимашемъ пользовался латинсюй язы къ: число воспитанницъ,. 
изучавшихъ его, все возрастало, дойдя до 1 1 2 , а въ среднемъ—-оно ра
внялось 67,— до 20°/о. Обращено большое внимаше въ гимназш и на 
физическое разви'йе воспитанницъ: гимнастикой и танцами занимались 
почти все.

По составу своихъ воспитанницъ, со стороны сословности, веры  и 
местожительства гимназ1я представляется довольно однородной за весь 
десятилетни! перюдъ времени. По сословности николаевская женская 
гпмшшя дворянско-чиновничья: общее среднее число воспитанницъ.— д е
тей дворянъ и чиновниковъ— 2 1 1 , или 6 0 %  по отношение ко всему 
составу гимназш. Дальше следуютъ дети  горожанъ— въ среднемъ 9 3 ,— 
до 2 4 % , за нимъ детей духовныхъ—40, или 1 1 °/о, детей же мещанъ 
и крестьянъ— всею лишь 4°!0 и 1°/0 иностранокъ. Исиоведаше, за все 
десятилейе, господствуетъ православное,— до 9 4 %  всего состава во
спитанницъ и только по 2 °, о падаетъ на исповедашя: римско-
католическое, лютеранское и еврейское. Въ полномъ соответствш съ 
преобладашемъ воепитанйицъ дворянско-чиновничьяго сослов1я нахо
дится и классификация воспитанницъ, нрошедшихъ черезъ двери гп- 
мназш за десять летъ, — по местожительству ихъ родителей. Д о М %  
въ среднемъ воспитанницы принадлежать семьямъ г. Новгорода, 12%  — 
изъ уездовъ,— только 4 %  изъ новгородскаго уезда, и 4°/о— изъ дру- 
гихъ губершй. Что всего удивительнее, такъ это то, что въ составе 
воспитанницъ но сословной и территор1альной группировке, незаметно 
решительно никакихъ ре.зкихъ колебашй въ течеши всего десятиле^я, 
ни даже какихъ либо тенденщй къ преобладание однихъ группъ надъ 
другими. Съ этой стороны,— николаевскую женскую гимцазш  необхо
димо характеризовать какъ  исключительно городскую и до известной 
степени привеллегированную.
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Вопросъ о взыскашяхъ, повидимому, и въ женскихъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ стоитъ на той лее самой почве. По крайней м ере, въ 
николаевской женской гимназш, въ среднемъ ежегодно делалось по 
260 взыскашй, и въ отдельныхъ случаяхъ эта цифра доходила до 530 и 
даже до 927. Объ этомъ последнемъ случае впрочемъ имеется очень 
характевяая оговорка въ отчете за 1891 годы „сюда, говорится здесь, 
относятся болынено частью т е  случаи, когда ученицы, невыучивппя 
хорошо своихъ уроковъ, были оставляемы въ гимназш на лишшй часъ 
съ тем ъ, чтобы оне имели возможность проучить урокъ подъ руковод- 
ствомъ классной надзирательницы или учительницы И судя по тому, 
что следующей отчетный годъ показываетъ число взыскашй только 15, 
а дальнейций вовсе о нихъ умалчиваетъ, а все последующее четыре 
года не указываютъ числа взыскаш й выше 100 — 150, можно думать, 
что и общее среднее число взыскашй, если подъ ними разуметь и 
„ ост авлешя после классовъ проучивать уроки",— гораздо более той 
цифры, о которой мы сказали раньше. Во всякомъ случае, —вспоминая 
систему взыскаш й, практикуемыхъ въ реальныхъ училищахъ, о чемъ 
была у насъ речь въ прошлый разъ,— мы должны здесь сказать, что 
съ  этой стороны положеше дела и въ женской николаевской гимназш 
решительно однородно, если, конечно, не входить въ детальность раз- 
смотреш я качествъ самихъ показашй применительно къ полу учащихся.

Что касается до учебной обстановки новгородской женской гимна
зш , то приходится здесь констатировать тотъ же самый крайшй не
изменно устойчивый характеръ, какой мы уже имели случай отметить 
въ отношенш состава учащихся и учившихся по ихъ сословно-терри- 
тор1альной группировке. Такъ оказывается, что за все десятилейе, за 
исключешемъ последняго 1900 года, гимназ!я имела неизменно п о700 
названШ и по 1200  томовъ книгъ въ фундаментальной и ученической 
библютеке. За три года (1892 — 94)— 703 назв, и 1258 т., за 2 года 
(9 6 — 97)— 709 назв. и 1283 т., за 1898 и 99 по 711 назв. и 1285 т. 
и т. д. В се колебашя этихъ цифръ сводились, очевидно, къ совершенно 
ничтожнымъ добавлешямъ, лучше всего ясны йъ изъ того факта, что, 
за все время книгъ— назвашй прюбретено было 12! Должно быть, нико
лаевская лгенская гимназ1я  слишкомъ бедна средствами, что ей прихо
дится такую важную и самую существенную часть образовательныхъ 
средствъ почти совсемъ игнорировать. Не менее скуденъ и беденъ фи- 
зичесш й и естественно-исторпчесшй кабинетъ. Въ отчетахъ по состоя- 
н ш  кабинета фигурируетъ другая роковая цифра 107 (за 5 летъ) и 
даж е еще меньш ая— 86 (въ 93 и 96 гг.), и только въ последше годы 
эта цифра постепенно поднимается, но дальше 129 въ среднемъ она не 
дошла. И  все прюбретеше кабинета свелось къ  65 предметамъ, да еще 
изъ „другихъ учебныхъ пособШ®,— прюбретено— 4. Скудость бпблштекъ 
и кабинетовъ очевидна, а для числа воспитанницъ въ 400 душъ, до
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котораго гимназдя выросла въ последше годы,— совершенно безотрадна. 
Выводы, как1е можно сделать, судя о такомъ положенш библштеки и 
физическаго кабинета, не требуютъ большихъ разъяснетй . Если библю- 
тека и для учителей, и для учащихся оставалась за все десятилетие 
почти въ неизмененномъ виде, то, значить, тутъ было недостаточно 
спроса и предложешя на внеклассное чтеше, что размеры этого чте- 
шя, во всякомъ случае были ограничены выборомъ матер1ала для чте- 
шя, который,— что понятно само собою, требуетъ постояннаго обновле- 
шя и освежешя. Едва ли не въ большей степени нужно сказать о 
крайней неизбежности обновлешя физическаго кабинета: наука за по
следше десять летъ  успела дать много новыхъ открытШ, учебная прак
тика выработала много новыхъ наглядныхъ учебныхъ noco6ifi, техника же 
значительно ихъ удешевила и усовершенствовала, -  такъ  что если все 
это взять во внимаше, то, можетъ быть, окажется, что тутъ  дело даже 
и не въ однихъ матер1альныхъ средствахъ гимназш ... К акъ бы то ни 
было, но учебная обстановка николаевской женской гимназш, реши
тельно не можетъ идти въ сравнеше съ обстановкой реальнаго учи
лища, о чемъ мы сообщали въ прошлый разъ.

Такимъ образомъ цифры отчетовъ десятшгб'пя ясно говорятъ, что 
насколько въ благопр1ятномъ свете  выглядитъ успешность обучешя въ 
николаевской женской гимназш въ классныхъ заня'ляхъ, судить о ко
торыхъ приходится по годовымъ отметкамъ и экзаменамъ,— настолько 
неблагопргятно обрисовывается состоите учащихся съ не менее су
щественной стороны,— со стороны пользовашя учащимися книгой для 
внекасснаго чтеш я. Нечего и говорить о томъ, что одни „курсовыя 
познашя", какъ  о томъ свидетельствуетъ последюй Высочайппй ре- 
скриптъ, еще не создаютъ людей образованныхъ, для общественнаго 
дела полезныхъ и нуж ныхъ,— и, следовательно, одной внешней успеш 
ностью удачнаго прохождешя курса вопросъ учебновоспитательнаго дела 
учебнаго заведешя не можетъ быть исчерпанъ.

Остается теперь ответить еще одинъ,— последшй, но и самый 
существенный вопросъ: куда же идутъ воспитаницы николаевской 
гимназш по окончанш курса, какую работу оне несутъ въ обще
ственное достояше въ награду за т е  средства, каш я на нихъ 
были затрачены казной, самими родителями и, между прочимъ, 
земствомъ? Нужно сказать, что этотъ вопросъ всегда трудно под
дается статистическому обследовашю и чаще всего потому, что 
отчеты не говорятъ о какомъ либо устойчивомъ продолжении свя
зей учебныхъ заведенШ съ ихъ питомцами. Чаще всего, къ  сожалешю, 
бываетъ такъ: переступить воспитанникъ или воспитанница порогъ учеб
наго заведешя после окончашя курса,— и съ этого момента порвутся 
у нихъ почти всяш я связи съ учебнымъ заведешемъ, где они провели, 
можетъ быть, целое д е с я т и л !т е . Само же учебное заведете , со своей



28 Въстншгь Н о в г о р о д с к а г о  З е м с т в а . № 13.

стороны, довольно равнодушно относится къ тому, какова дальнейшая 
судьба техъ , кого оно воспитало и обучило. Создается, такимъ обра
зомъ, положеше, при которомъ въ высшей степени бываетъ трудно су
дить о томъ, въ какой степени выполняетъ свое назначеше то или 
другое учебное заведете , сколько оно, по своимъ окончательнымъ ре
зультатам ^ даетъ пользы „церкви и отечеству" и родителямъ „уте- 
ш еш я“. Судить же объ этомъ необходимо и неизбежно нужно. Было бы 
желательно поэтому, чтобы отчеты давали возможно полную картину 
сведеш й о бывшихъ своихъ питомцахъ. Только при полномъ цифровомъ 
матер!але можно сделать выводы относительно того, какихъ обществен- 
ныхъ работницъ или работниковъ создаетъ известное учебное заведете. 
А пока этого нетъ, приходится, на основанш имеющихся данныхъ, 
говорить лишь о техъ тенденщяхъ, въ сторону которыхъ идетъ воспи- 
таш е и обучеше въ каждомъ учебномъ заведенш въ отдельности. Въ 
прошлый разъ, мы отметили поразительно большой процентъ реали- 
стовъ, идущихъ по окончанш училища, въ военное зваше. Ясно для 
всякаго, что этотъ процентъ военныхъ реалистовъ,— явлеше не случай- 
наго порядка, если оно повторяется систематически въ теченш десяти- 
л е п я . Само собою понятно, что съ земской точки зреш я, какъ  объ этомъ 
и говорилось еще въ давнее прошлое время на земскихъ собрашяхъ, та
кой выходъ реалистовъ, по окончанш курса, не желателенъ. Земству 
для ближайшихъ своихъ целей и въ интересахъ деревни, нужны тех 
ники, агрономы, лесоводы,— и, естественно, оно съ большой охотой при
ветствовало бы выходъ реалистовъ въ выспйя снещальныя учебныя за- 
ведешя, чемъ въ военныя школы. Съ этой лее точки зреш я мы ж е
лали бы посмотреть и на выходъ окончившихъ курсъ воспитанницъ ни
колаевской гимназш. К ъ  сожаленко, приходится повторить, что въ 
отчетахъ чаще всего фигурируетъ фраза: „судьба остальныхъ неизвестна", 
и она то и помешаетъ намъ построить определенный выводъ по этому 
вопросу. Оказывается, что изъ 510 окончившихъ курсъ за десятидейе, 
судьба известна лишь о 95. Объ остальныхъ говорится или: что оне 
„при родителяхъ", или что о нихъ просто ничего неизвестно. О леп- 
вущихъ при родителяхъ есть, между прочимъ указаш е, что большин
ство изъ нихъ даетъ уроки въ частныхъ домахъ. Ж елая иметь дело лишь со 
сведеш ями определенная достоинства, мы найдемъ, что 57 воспитан
ницъ но окончанш курса взялись за педагогическШ трудъ, при чемъ въ 
сельск1я школы пошли изъ этого числа только 20 , остальныя по част- 
нымъ урокамъ или въ качестве гувернантокъ. Дальше: 15 ушли на
курсы, изъ нихъ 2 — на медицпнеше, 8 на высипе, бышше бестужев- 
сюе, 2— на акушереше, 2 на курсы счетоводства и 1 на недагогиче- 
C K ie. Затемъ: 12 занялись письмоводствомъ.— въ канцеляр1яхъ, 10 вы 
шли замужъ и 1 умерла. Такимъ образомъ, почти о 80°,/о всехъ окон- 
чившихъ приходится сказать, что ихъ судьба мало известна гимназш
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или, по крайней мере, сведеш я о нихъ такъ же неопределенны, какъ 
неопределенны указаш я отчета: „остальныя прп родителяхъь .

I I .

Череповецкая ж енская гимш ш я гораздо малолюднее новгородской. 
Въ 1891 году въ ней считалось 121 воспитанница,—а въ 1900 г .— 213. 
Такимъ образомъ, при очень медленномъ и постепенномъ росте, общее 
ежегодное число учащихся, сравнительно съ *последнимъ годомъ увели
чилось лишь ца 92, въ среднемъ по 9. При среднемъ общемъ ежегод- 
номъ числе учивш ихся,— 150 воспитанницъ, ежегодно въ среднемъ 
вновь поступало по 4 1 ,— оканчивало курсъ по 19. Всехъ же окончив- 
шихъ курсъ за десять летъ  было 192. Успешность обучешя, если су
дить о ней по результатами экзаменовъ и годовымъ отметкамъ стоитъ 
выше даже новгородской, хотя мы видели, что и новгородская гимна- 
з1я въ этомъ отношеши стоитъ на должной высоте. Такъ, въ черепо
вецкой женской гимназш до 92°/о учащихся имели въ среднемъ от
метки не ниже 3 и около 90о/0 воспитанницъ переходило изъ класса 
въ классъ. Замечается, впрочемъ особенность въ постановке некото* 
рыхъ отдельныхъ предметовъ. Новейппе язы ки тутъ почему то не въ 
почете: однимъ французскимъ занимались въ среднемъ только 21°/0 во
спитанницъ, однимъ немецкимъ— 4%  и обоими язы кам и— 10% . Такимъ 
образомъ %  всего состава учащихся игнорировали изучеюе новейшихъ 
языковъ. Очень можетъ быть, что такая постановка новейшихъ язы - 
ковъ стоитъ въ некоторой зависимости отъ требовашй самихъ учащихся 
и ихъ родителей. Съ этой стороны игнорироваше новейшими языками 
будетъ понятно, такъ какъ  составъ учащихся въ череповецкой гимна
зш  несколько иной сравнительно съ новгородской. Здесь не только 
нетъ  преобладашя дворянско-чиновничьяго сослов1я среди воспитанницъ.— 
а наоборотъ дети  горожанъ занимаютъ первое место, именно, въ сред
немъ за десятилегпе: детей горожанъ обучалось 4 2 % , детей дворянъ 
и чиновниковъ— 4 1 % , детей сельскихъ обывателей и мещ анъ— 10°/'о 
и 8% — духовныхъ. Такимъ образомъ, ж енская гимназ1я въ Череповце 
гораздо равномернее обслуживаетъ интересы всехъ сословныхъ группъ 
и никакой привеллегированности тутъ незаметно. Это же сказывается 
и въ отношеши территор!альной группировки учащихся: на детей, ро
дители которыхъ живутъ въ городе падаетъ 6 2 % ,— а остальные 3 8 %  
даготъ уезды  и друпя губернш, при чемъ череповецшй уездъ даетъ 
16%  (тогда какъ новгородсшй даетъ лишь 4 для своей гимназш). По 
в ер е  воспитанницы череповецкой гимназш почти исключительно право- 
славныя. Несколько иное отношеше череповецкой женской гимназш къ 
системе взыскашй дисцишшнарнаго характера. Во первыхъ характерно 
то, что за все десятплет1е, за самыми редкими исклюлешями, все во
спитанницы имеютъ по поведение отм етку— 5. Во вторыхъ только въ
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отчетахъ двухъ л£тъ показаны взыскаш я числомъ въ 60 и въ 116, во 
всехъ лее остальныхъ случаяхъ отчеты о системе взысканШ говорятъ 
одной и то же фразой, которая, впрочемъ, относится къ этой системе 
скорее отрицательно, а именно: „въ случае лености или невниматель
ности ученицъ, имъ были делаемы надзирательницами словесныя зам е- 
чаш я, а некоторыя ученицы были оставляемы въ классе на полчаса, 
или самое большое, на часъ и подъ наблюдешемъ надзирательницы, 
исполняли заданный имъ работы. Другихъ более строгихъ меръ взы
скаш я, применять не представлялось надобности". Такимъ образомъ, 
череповецкая женская гимназ1я  не въ примерь прочимъ тремъ учеб- 
нымъ заведешямъ, о которыхъ мы вели речь раньше, почти совершенно 
обходится безъ дисциплинарныхъ взыскаш й и темъ более безъ двоекъ 
и троекъ по поведенда, что, какъ  мы видели практикуетъ новгород
ское реальное училище. Что касается до учебной обстановки, то нужно 
сказать, что она такж е не богата. Библштека пополнялась все время 
крайне слабо,— въ среднемъ по 57 названШ ежегодно; физическШ же 
кабинетъ прюбреталъ только въ среднемъ по 7 предметовъ и учебныхъ 
пособШ по 17. Но по количеству книгъ библштека череповецкой жен
ской гимназш — богаче новгородской гимназш, такъ какъ въ среднемъ 
здесь имеется техъ лее 700 названШ, что и въ новгородской, но они 
обслуживаютъ вдвое меньшее число воспитанницъ. ФизическШ же ка
бинетъ здесь богаче, чемъ въ новгородской женской гимназш даже и 
безотносительно къ  числу учащихся.

Въ заключеше о судьбе окончившихъ курсъ въ череповецкой жен
ской гимназш. Изъ 150 окончившихъ курсъ за десятиле'ле имеются 
более или менее определенный сведеш я о 76. И зъ нихъ 4 7 — на педа- 
гогическомъ труде, при чемъ 33 въ школахъ, остальныя на частныхъ 
урокахъ, въ канцеляр1яхъ— 2 ; въ музыкальную школу ушла— 1 ; на 
курсы счетоводства— 1 ; вышли замуж ъ— 8 ; остальныя „при родите- 
ляхъ“. Во всякомъ случае, можно считать, что около ‘/з всехъ окон- 
чпвшихъ курсъ череповецкой женской гимназш остались на педагоги- 
ческомъ труде и, главнымъ образомъ, школьномъ, тогда какъ среди во
спитанницъ новгородской гимназш больше всего заметно стремлеше ра
ботать въ частныхъ домахъ на урокахъ, чемъ въ школахъ, и особенно 
сельскихъ. Судьба же почти половины воспитанницъ, прошедшихъ че- 
резъ руки педагоговъ череповецкой женской гимназш, остается не
известной. Следуетъ еще разъ пожелать, чтобы этотъ вопросъ въ бу- 
дущемъ былъ бы освещенъ полнее.

Земство давно уж е поставило вопросъ объ освобождений его отъ 
субсидШ казеннымъ среднимъ учебнымъ заведешямъ. Намъ кажется, 
что помимо всехъ финансовыхъ соображенШ, которыми, въ данномъ 
случае, главнымъ образомъ, руководится земство при постановке этого 
вопроса и при возбуждеши. соответствующего ходатайства, статистиче-
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.скля данныя убеждаютъ насъ въ томъ, что некоторый изъ субсиди- 
руемыхъ учебныхъ заведешй въ Новгороде и Череповца не даютъ техъ 
результатовъ, каше особенно должны быть дороги земству. Земство за
интересовано главнымъ образомъ тгЬмъ, чтобы местный средшя учебныя 
заведешя давали бы ему общественныхъ работниковъ на земской ниве— 
учителей, учительницъ, техниковъ, агрономовъ, врачей, акушерокъ. Такъ 
какъ мы видимъ, что цифровой матер1алъ по этимъ вопросамъ, имею
щейся въ распоряженш управы, не даетъ права делать выводы слиш- 
комъ благопр1ятны я, съ земской точки зреш я, то, если ужъ земству 
не суждено вовсе освободиться отъ субсидШ среднимъ школамъ,— не 
лучше ли эти субсидш отъ земства употреблять нисколько иначе,— 
не целесообразнее ли ихъ выдавать в виде стипендШ учащимся въ реаль- 
ныхъ школахъ и въ гимназ!яхъ мужскихъ и женскихъ, какъ это прак
тикуется, напримеръ, въ восточныхъ крестьянскихъ земствахъ,— въ 
пермскомъ и вятскомъ. Мы не хотимъ этимъ сказать, что следуетъ 
вообще стать на почву созидашя новыхъ стипендШ для уроженцевъ гу
бернш. Едва ли это можно будетъ признать, съ земской точки 
зрешя, справедливымъ,— и увлекаться этими стипепд1ями совсемъ не 
следуетъ земству, у котораго и безъ того много другихъ более не- 
отложныхъ нуждъ по просвещенно большинства населешя. Мы хотимъ 
это сказать только по отношенш къ тем ъ ассигновкамъ, которыя уже 
расходуются земствомъ на средшя учебныя заведеш я и отъ которыхъ 
едвали удастся земству скоро освободиться. Эти ассигновки, намъ ка
жется, было бы справедливее и цЬлесообразнеее отдать на стипендш, 
какъ въ среднихъ, такъ  и въ высшихъ спещальныхъ учебныхъ заве- 
дешяхъ. По крайней м ере,— въ этихъ случаяхъ земство имело бы своихъ 
собственныхъ, изъ местныхъ уроженцевъ, техниковъ, агрономовъ, вра
чей, акушерокъ, учительницъ. Въ настоящемъ году, напримеръ, кон
чили реальное училище два воспитанника, живппе при содействш 
„общества взаимопомощи* въ интернате учительскихъ детей. Изъ 
нихъ теперь одинъ уже направился по протореннной дорожке въ воен
ную школу, какъ  человекъ несостоятельный,— сынъ беднаго сельскаго 
учителя; другой,— тоже едва не уклонился отъ дальнейшихъ шаговъ по обра
зованно, боясь нужды, которую придется испытать въ столице. Почему бы 
такихъ юношей не направить въ выспдя спещальныя школы, чтобы по - 
томъ, рядомъ съ учителями-отцами видеть ихъ сыновей земскими тех
никами, агрономами или врачами. Почему бы вообще не помогать, если 
уже помогать, талантливымъ юношамъ, обучающимся въ гимназ1яхъ и 
реальныхъ училищахъ, дойти имъ до университета или спещальной 
высшей школы,— но съ непременнымъ услов1емъ, чтобы эти стипен- 
д1аты трудомъ своимъ отплатили населенш  впоследствш за те  ра
сходы, которые, сейчасъ несетъ на нихъ земство. Воообще, расходы земства на 
средшя учебныя заведешя въ настоящемъ своемъ виде едва ли могутъ
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быть оправданы съ земской точки зр£ш я и следовало бы, на случай 
отрицательнаго ответа отъ министерства по ходатайству земства объ 
освобождены отъ этихъ расходовъ,— поставить вопросъ о пересмотре 
порядка въ расходовали этихъ суммъ.

U. Варяговъ.

Школьная выставка въ Петербург*.

Въ самомъ конце минувшаго и начале настоящаго года въ П етер
бурге была устроена, крайне интересная не только для педагога, 
но и для каждаго непричастнаго делу образоватя посетителя, школь
ная выставка. Помещалась она во Владюпрскомъ городскомъ училище 
и состояла изъ предметовъ иностраннаго и русскаго иедогогическихъ 
отделовъ, бывшихъ на всем1рной выставке, въ Париже въ 1900 году 
Устроена она была по инищ ативе и при ближайшемъ участш Е. П. 
Ковалевскаго, состоящаго чиновникомъ особыхъ поручешй при мини
стре народнаго просвящешя и директора народныхъ училищъ Петербург
ской губ. В. А. Латышева. Е. П. Ковалевскш былъ п редседателей  
комиссш по устройству русскаго педагогическаго отдела на все.шрной 
парижской вы ставке и ему пришла благая мысль познакомить русскую 
публику, не бывшую въ П ариж е съ крайне интересными школьными 
предметами американской, французской и русской школъ. Время было 
выбрано удачно: праздники (выставка продолжалась съ 27 декабря по
6 января), когда Miiorie учапце пртезжаютъ изъ провпнцш въ Петер
бурга, совпали случайно со с/ьездомъ естествоиспытателей и съездомъ 
физиковъ, на которые съехалось много иногороднихъ иедагоговъ, это 
дало возможность ознакомиться съ выставкой очень большому количе
ству народа, залы училища все время были наполнены толпами заин- 
тересованныхъ школьыымъ деломъ лицъ. Каждый день читались рефе
раты по вопросамъ школьнаго дела заграницей и въ Россш. Въ день 
о т к р в т я  выставки 27 декабря Е . П. Ковалевсшй ознакрмилъ присут- 
ствующихъ съ выставкой и въ подробной речи охарактеризовалъ фран
цузскую и американскую школ}’, насколько оне выразились въ пожерт- 
вованныхъ вещахъ. Темой его речи была и наглядность преподав'пая 
во французской и американской школахъ. Не смотря на громадное раз- 
лшпе въ постановке школьнаго дела въ этихъ двухъ странахъ— обе 
оне, независимо друга отъ друга, самостоягельнымъ путемъ, пришли
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къ одному пзъ главнейшихъ прпнцпповъ образовашя нпзшаго л сред- 
няго— ко наглядности обучетя. Оба государства руководствуются кроме 
прпнцпповъ дарового общедоступнаго начальнаго образовашя и не жа- 
леютъ на это средствъ; въ Соединенныхъ Ш татахъ одна четверть -scero 
бюджета идетъ на образоваше. Но вм есте съ гЬмъ формы, въ которыя 
выливается образоваше въ Америке и Францш, редко отличаются одна 
отъ другой: во Францш начальный и средшя школы существуютъ отдель
но, въ Америке же оне составляютъ одно нераздельное целое; въ Аме
рике оба пола, мальчики и девочки, учатся вм есте, какъ въ началь- 
ныхъ средних^ и высшихъ школахъ; во Францш же, даже въ началь- 
ныхъ школахъ, совместнаго обучешя нетъ; въ Америке стараются раз
вить индивидуальность ученика, во Францш нее— обучеше массовое. 
Сообщеше это было иллюстрировано световыми картинами и живой 
фотографш.

Более подробно ознакомплъ съ начальной французской школой 
Г-нъ II. Н. Лупновъ въ своемъ докладе 2 января, — О начальной 
французкой школгъ. Въ начальную французскую школу поступаютъ д е
ти очень маленькаго возраста 6 . 7 летъ; преподаются въ нихъ 12 
иредметовъ и все они обязательны: 1 ) ч т е т е , 2) письмо, 3) француз- 
скШ языкъ, 4) ариеметика, 5) геометр]я, 6 ) истор1я, 7) географ1я, 8 ) 
гражданское устройство, 9) рисоваше, 10) nenie, 11) уроки морали, 
и 12) сельское хозяйство и садоводство. Въ кругъ занятШ входить 
также и ручной трудъ. Законъ Божш въ школахъ не преподается, 
м н ете  министра народнаго просвящешя таково, что преподоваше Зако
на Бож1я стесняетъ свободу совести, что Законъ Бoжiй можетъ пре
подаваться въ семье или въ церкви священниками, но за то въ началь- 
ныхъ школахъ Франщи обращено большое внпмаше на преподаваше 
такъ называемой морили. Ей отведены особые часы; детямъ на этихъ 
урокахъ и при всякомъ удобномъ случае внушаются правила нравствен
ности, уважеше къ  старшимъ, помощь беднымъ, скромность и т. д. 
Для этого въ школахъ имеются особыя картины, по которымъ мораль 
преподается, такъ сказать, наглядно. Докладчикъ указалъ на несколь
ко картинъ такого рода, бывшихъ на вы ставке, на одной, напр., ребе- 
нокъ ученикъ поднимаетъ на. улице палку и подаетъ ее старухе нищей, 
надпись гласить: если хочешь, чтобъ тебя уважали, уважай и почитай 
старость; на другой— двое детей подаютъ найденные ими часы полицей
скому,— надпись: скрывать найденное тоже, что воровать. Картины 
нарисованы въ краскахъ, большого формата и выполнены превосходно. 
К ъ этимъ же урокамъ морали можно отнести и борьбу съ пьянствомъ, 
которое во Францш стараются всячески искоренить; борьбу эту про- 
новедуютъ и въ школахъ детямъ; на помощь словамъ и убеждешямъ 
являются опять картины; на большомъ листе изображена въ различ- 
ныхъ сценахъ семья пьяницы: семья распадается после того, какъ
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глава ея и работникъ, увлеченный пр1ятелями въ кабачекъ, начннаетъ 
въ немъ постепенно пропивать все, что тгЬетъ ; семья доходптъ до 
нищенства, а с-амъ онъ совершаетъ нрестунлеше, сходить съ ума и 
умираетъ въ припадке белой горячки. Но такая прописная мораль 
врядъ ли бываетъ плодотворна, по мешю докладчика; все эти нравствен- 
ныя наставлешя носятъ чисто головной характеръ, а не сердечный; 
исходя изъ устъ наставника, какъ поучешя, они такъ и остаются толь
ко иоучешями; скользя по душ е ребенка, они забываются имъ и не 
переносятся въ жизнь. Интересенъ предметъ— гражданское устройство, 
которому такж е отводятся отдельные часы; на этихъ урокахъ объясняет
ся детямъ государственный строй и разъясняется поняйе и значеше 
словъ, которыя имъ постоянно встречаются, какъ то: мэръ, округъ, 
община и т. д. На урокахъ географш преподается нечто въ роде наше
го родиноведеюя: большое noco6ie здесь оказываютъ карты, прекрасно 
исполненныя въ крупныхъ рисункахъ, где по округамъ обозначены раз
личный производства хлеба, винограда, фруктовъ, вина шампанскаго, 
бургундскаго, и т. д. На одной карте крупными буквами обозна
чены эти производства, на другой местности— горы и низменность, на 
третьей реки , и т. д. Карты эти двухстороншя; на выставке было 
ихъ несколько экземпляровъ и тутъ же показанъ былъ станокъ для 
укреплеш я географическихъ картъ, оригинально устроенный. Кроме 
того при изученш какого либо отдела географш ученики во время 
урока наносятъ на свои карты въ тетради все, что учитель въ это 
время зарисовываетъ на классной доске и л и  стенной карте. Для нре- 
подавашя же географш и естествознаюя, кроме снещальныхъ картинъ 
и картъ елужатъ обыкновенный железнодорожныя объявлешя, образцы 
которыхъ были такж е на вы ставке. Эти nocooin школамъ ничего о5ык- 
новенно не стоютъ, такъ какъ  поступаютъ туда какъ пожертвован in 
по минованш надобности въ объявленш; новыя объявлешя быстро за
меняю сь место старыхъ и т е  обращаются въ оригинальное учебное 
nocooie, объявлешя эти такъ  же, какъ  и картины морали большого фор
мата, наклеены на толстой пайке и представляютъ собою изящно раз
рисованные красками виды лечебныхъ м есть  съ окресностями, какое 
либо производство во всехъ его иодробностяхъ съ видами фабрикъ и 
заводовъ и мног. друг. Для развшчя эстетическаго чувства у детей 
въ классахъ развешиваются гравюры и фотографш съ картинъ извест- 
иыхъ мастеровъ— виды местностей, картины историческая, бытовыя, 
портреты знаменитыхъ людей родины. Такимъ образомъ наглядность— 
основной нринципъ всего преподовашя въ начальныхъ школахъ Фран- 
цш; это одна изъ хорошихъ сторонъ французской системы воспиташя, 
но въ общемъ современная постановка обучешя въ начальной француз
ской школе представляется далеко несовершенной; дети въ самомъ 
юномъ возрасте проводятъ въ стенахъ школы слпшкомъ много времени
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и тамъ они совершенно теряютъ свою индивидуальность; вся школь
ная ватага детей обращается въ вымуштрованныхъ благородныхъ детей, 
напоминаетъ собой однообразно действующую машину: по звонку по
парно идутъ въ классъ на урокъ, на прогулку, на игры; чинно и 
степенно сидятъ въ классе, молча разбираютъ въ столовой во время 
завтрака свои кружкп и хлебъ изъ ящиковъ, молча подходятъ за 
горячимъ кушаньемъ или за молокомъ, молча едятъ, убираютъ снова 
все на место и т. д. Ш ума и гама во французскихъ школахъ не услы
шишь. И такимъ же образомъ дети школьнаго возраста, который на
чинается у нихъ раньше, чемъ у нашихъ детей, проводятъ въ школахъ 
5, 6 летъ, оставаясь въ ней по 6— 7 часовъ въ день и пользуясь очень 
короткими каникулами— 1 */з месяца летомъ съ начала августа до по
ловины сентября, 1 неделю пасхи и 1 неделю рождества. Дурную 
сторону школьнаго воспитанш составляетъ такж е пристрас/пе французовъ 
къ всевозможнымъ знакамъ отличая за хорошее поведете и успехи въ 
наукахъ. Система наградъ очень распространена; всевозможныя розетки, 
бантики, крестики, ордена раздаются благонравнымъ д^тямъ по всякому 
подходящему поводу и уч ащ тся , и учитель, и родители гордятся ко- 
личествомъ приколотыхъ къ платью ребенка значковъ; у иной девочки 
бываетъ ихъ целый рядъ и она съ гордостью разсказываетъ за что полу
чила тотъ или иной значекъ. Образцы этихъ значковъ были также на 
выставке.
Въ настоящее время начинаютъ во Францш раздаваться голоса противъ 
существующей постановки школьнаго воспиташя и идутъ они не толь
ко отъ родителей, но и изъ среды самихъ учащихъ и начальствующихъ. 
Нужно отдать полную справедливость французамъ въ томъ, что они не 
жалеютъ денегъ на образоваше: въ 1899 году было истрачено на это 
69 милюновъ рублей, при чемъ 47 мил. были затрачены государтвомъ, 
а 22 мил. общинами. Для подготовки начальныхъ учителей во Фран- 
цш существуетъ 172 учительскихъ семинарШ съ 70 ,000 учащихся; 
пзъ нихъ 87 мужскихъ и 85 женскихъ.

Обучеше въ начальныхъ школахъ обязательно и безплатно.

Путеш8ств!е съ учениками Череповецкая городского училища въ Б'Ьлазерсшй край.

1899— 1900 учебный годъ мы закончили путешеств1емъ съ уче
никами изъ г. Череповца въ Леушинсюй женсюй монастырь, куда 
пришлось 60 верстъ ехать на пароходе и 12 верстъ идти пешкомъ. 
Путешеств1е было предпринято съ учениками 3-хъ старшпхъ отделешй, 
между 2 и 5 йоня. Это былъ первый нашъ оиытъ иутешеслтая съ 
учениками. Не смотря на проливные дожди, которыми такъ была бо
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гата весна 1900 года, н холодную погоду, путешестьйемъ ученики оста
лись весьма доводны.

Ободренные успехомъ перваго маленькаго путешеств1я, въ нрош- 
ломъ году, мы задумали предпринять путешестхне на более далекое 
разстояше и на более продолжительное время. Местомъ путешесчтая 
избрали следующая местности Белозерскаго края: Горицы, Кириловъ, 
Бе.юзерскъ и монастырь Нила Сорскаго. Въ путешеств1е предположено 
было отправиться сряду после годоваго акта (30  мая), чтобы поспеть 
на акты въ Кирилловское (1 (гоня) и Бе.юзерское (3 ш н я ) городсшя 
училища. Какъ предположили, такъ и устроилось.

30 мая въ 3 часа для ученики 3-хъ старшихъ отделенШ съ меш
ками и котомками съ запасомъ нровизш собрались въ училище, откуда 
н направились на пароходъ. По разнымъ причинамъ не могли принять 
учасгп я  въ нутешествш 6 учениковъ. У часие въ нутешествш приняли 
34 ученика; инсиекторъ и два учителя училища.

Пассажировъ на пароходе было очень много: не оказалось ни одного 
свободнаго м^ста, и въ конторе насъ стали просить отложить нашу 
поездку. Такъ какъ  это для насъ было, конечно, неудобно, то мы со
гласились ехать „безъ местъ*. Въ 4 часа выехали изъ Череповца. 
Ученики разместились на трапе и чувствовали себя прекрасно, въ 
особенности за чайкомъ. Ровные однообразные берега Ш ексны на да
лекое разстояше о'гъ Череповца не представляюгь ничего интереснаго; 
мелшя деревушки, ноля да мелкШ кустарникъ,— и больше ничего. На 
досуге ученики занялись записью и иодсчитывашемъ встречныхъ и 
обгоняемыхъ пароходовъ и лодокъ. Все съ нетерхгЬшемъ ждали увидеть 
знаменитые Шекснинсгие шлюзы, но до нихъ еще было далеко. Насту
пила ночь; иачалъ накрапывать дождикъ, который потомъ разошелся и 
пспортилъ все хорошее настроеше у учениковъ, такъ какъ  отъ холода 
и долгдя пришлось спуститься съ трапа на палубу, где пассажировъ 
было— какъ  сельдей въ бочке: не только прилечь, но и присесть было 
негде. Такъ MHorie ученики и провели всю ночь на ногахъ. Поспать 
удалось очень немногимъ и самое короткое время. Ночыо группами, но 
8 человекъ, спускались въ машинное отделеше, где осматривали уст
ройство и действия паровой машины. Въ 12 часовъ проехали первый 
шлюзъ въ Черной Гряде. Было темно, что мешало осмотру.

Не смотря на проведенную ночь безъ сна, утромъ следующего дня 
ученики чувствовали себя бодро, въ особенности после додкренлешя 
чаемъ и содержимымъ изъ мешковъ п котомокъ, размеры которыхъ 
быстро убывали. Къ тому-же хорошо удалось осмотреть два шлюза: 
въ Ниловицахъ и Тонорне. Ш екснинсгае шлюзы открыты 15 ш н я  
1896 года. Они по длине (* / з вер.), самые значительные на 
всей земле. Отъ носледняго шлюза начинается каналъ Александра 
Впртембергскаго, въ которомъ былъ виденъ деревянный шлюзъ. М ест
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ность здесь очень холмиста. Холмы, овраги, хвойные леса, частыя 
села и деревни придаютъ довольно лшвоиисный видъ берегами Ш ек- 
сны; но вместе съ теми последняя становится все порожистее и по
рея; истее; болыше камни высовываютъ свои маковки изъ воды; вода 
быстро стремится впередъ, кружась около камней. Вотъ и самый боль
шой порогъ Ш ексны Иванова Голова. Пароходамъ здесь трудно идти. 
Вместо 4— 5 лодокъ они тащатъ уже только по две, а то и по одной. 
Нередко вместо парохода зачаливаютъ лодку люди и лошади и тащ атъ 
черезъ все пороги. Оказывается, что, не смотря на затраченные н т ш о н ы  
на улучш ете Ш ексны и на устройство въ ней шлюзовъ, лодки не 
могутъ обойтись безъ людей и лошадей. Характерною особенностью здесь 
является то, что лодки тянутъ не мужчины, а женщины. Обшпе су- 
довъ, вереницы лошадей и женщинъ въ ярко-пестрыхъ сарафанахъ и 
платкахъ, визгъ, смехъ, дубинушка, крики мужиковъ, управляющихъ 
судами,— все это придаетъ Ч етн о сти  значительное олсивлеше. Солнце 
ярко освещало всю это своеобразную и, на первый взглядъ, веселую 
картину.

Когда все это исчезло изъ глазъ, когда ужъ не видно было этихъ 
женщинъ—бурлаковъ и не слышно непр1ятно-визгливой дубинушки, на 
душе стало тяжело и непр1ятно.

Но вотъ проехали ЗвозскШ перекопъ; изъ-за горъ выглянули вер
хушки куполовъ Горицкаго монастыря. Бинокль переходитъ изъ рукъ 
въ руки учениковъ; всемъ хотелось получше издали разглядеть мест
ность и монастырь. Местность действительно живописна. Пароходъ 
подвалили къ пристани

Здесь конецъ нашему путешествие на этомъ пароходе. Мы разсчи- 
тывали въ ГорицкШ монастырь попасть къ  о б ед н е , но было уже
11 часовъ, и обедня кончилась. Не смотря на то, что здесь не ожи
дали такой массы посетителей, и мы не были у слулсбы въ монастыре, 
намъ любезно предложили пообедать, на что мы съ радостью изъявили 
свое полное согласле. После обеда напились чаю и занялись осмотромъ 
монастыря.

Горпцшй ВоскресенскШ монастырь принадлежите къ числу заме- 
чательныхъ русскихъ монастырей по множеству связанныхъ съ ними 
историческихъ воспоминашй. Основаиъ онъ въ 1544 году теткою 
1оанна Грознаго, княгинею Ефросишею Старицкою. Князьямъ Стариц- 
кимъ тогда принадлежала весь обширный БелозерскШ край. Ефросишя 
по воле 1оанна Грознаго постриглась подъ именемъ Евдоши, вм есте со 
своею племянницею. Чрезъ несколько летъ  но воле того-лее Грознаго 
царя обе княгини были утоплены въ Ш ексне. О н е погребены противъ 
соборнаго алтаря. По местнымъ иредашямъ долго жила въ Горицахъ въ 
заточенш вдова 1оанна Грознаго, мать убитаго царевича Дмнтр1я Углич- 
скаго, Mapin Нагая, постриженная подъ именемъ Марфы. Въ соборё
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имеется прид'Ьлъ во имя царевича, сохранившШ до сихъ поръ свой 
прежшй видъ. Впрочемъ, относительно места заточешя M a p iii Нагой 
существуетъ n p o T H B o p tq ie  мненШ. По однимъ сведеш ям ъ она была за
точена въ Горицшй монастырь, а по другимъ въ Николо-Выксинсшй 
монастырь Череповецкаго уезда. Въ Горицахъ-же некоторое время жилъ 
юный Михаилъ Федоровичъ Романовъ, пока не переселился въ Кост
ромской ИпатьевскШ нонастырь. Въ Горицы была сослана Лжедмитр1емъ 
красавица Ксешя, дочь Годунова, а такж е бывшая невеста Петра II  
княж на Долгорукая.

Осмотревъ церкви и отслуживъ молебенъ, мы направились въ риз
ницу. Зд^сь осмотрели ризы и церковные сосуды; большинство изъ 
нихъ жертвованы лицами царскаго и княжескаго рода. Много пожертво- 
вашй связано съ именемъ 1оанна Грознаго. После ризницы побывали 
въ мастерскихъ. Въ одномъ отделен!и сестры занимаются вышивашемъ 
церковной утвари различными узорами и рисунками, а въ другомъ ри- 
суютъ масляными красками иконы, копируя ихъ съ образцовъ. Хотя 
горкцщя монахини и славятся рукодел1емъ, но, на нашъ взглядъ, это 
дело лучше поставлено въ Леушинскомъ женскомъ монастыре, Черепо
вецкаго уезда, въ которомъ мы были въ прошломъ году. Затемъ побы
вали въ сапожной мастерской, где сестры шыотъ простую крестьян
скую обувь (сапоги, ботинки, башмаки) для своихъ потребностей. Въ 
заключенш осмотрели водопроводъ, нечто въ роде ар т т а н с к а го  ко
лодца. Вода проведена изъ ключа, лежащаго на возвышенш въ ’ /2 вер
сте отъ монастыря. Въ монастыре же она бьетъ въ виде фонтана. Для 
пользовашя ого устроена труба, изъ которой вода и вытекаетъ на две 
стороны. Надъ этимъ местомъ поставлена часовенка.

Около 5 часовъ вечера мы вышли изъ монастыря, направившись 
въ Кириловъ пешеходною тропою чрезъ гору Мауру. Съ Мауры взорамъ 
нашимъ открылся обширный и прекрасный видъ: съ одной стороны
Горицшй монастырь и долина Ш ексны, прихотливо извивающейся сре
ди лесовъ и луговъ: съ другой городъ Кириловъ и Кирило БелозерскШ 
монастырь съ высокими белокаменными стенами, поднимающимися какъ  
бы изъ водъ Сиверскаго озера, кругомъ холмы я  озера, соединяющаяся 
лентами каналовъ и рекъ. Долго мы любовались видомъ, и такъ , и въ 
бинокль, не хотелось даже уходить отсюда. Весьма пожалели, что не 
нмели съ собой фотографичес.каго аппарата. По преданно съ Мауры 
преподобный Кирплъ избралъ место, по внушенпо Богоматери, для своей 
обители. Н а вершине горы лежитъ большой камень, на которомъ име
ется отпечатокъ, похожш на следъ человеческий. Народное предаше 
прпзнаетъ это за следъ ноги св. Кирила. Раньше этотъ камень л ежа л ъ 
открытымъ, а теперь надъ нимъ поставлена часовня.

Отдохнувъ и еще разъ полюбовавшись местностью, спустились, 
наконецъ, съ горы и вышли на торную дорогу. Встречные люди весьма
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удивлялись нашему шествпо и не доумевали, кто мы, куда и за чемъ 
пдемъ; некоторый женщины обращались съ вопросомъ къ ученикамъ: 
„куда васъ, баженые, погнали то“? Такъ какъ день былъ жаркШ, то, 
добравшись до Сиверскаго озера, мноие изъ ученпковъ выкупались въ 
немъ. Въ 8-мъ часу мы были уже въ Кириловскомъ городскомъ учи
лище. Въ этотъ же день уснули сходить въ Кузьминку, лежащую на 
пересечен in Череповецкаго почтоваго тракта съ каналомъ Александра 
Впртембергекаго. Здесь осмотрели мостъ черезъ каналъ и шлюзы. Оттуда 
поспешили на ночлегъ; для этой цели намъ были отведены два класса, 
въ которые натащили соломы.

Утромъ 1-го поня мы направились въ монастырь, где отстояли 
обедню и отслужили молебенъ. Въ часъ дня присутствовали на молебне 
и акте въ городскомъ училище. Почетный смотритель училища уго- 
сгплъ всехъ учащихся, не исключая и нашихъ, гостинцами. Ученики 
разныхъ училищъ сначала несколько дичились другъ друга. Для сбли- 
жешя ихъ Кириловскимъ ученикамъ У и VI отд. было предложено 
вместе съ нами похоти осматривать монастырь, a Y I отд. (окончившимъ 
курсъ) кроме того было предложено отправиться вм есте съ нами въ 
дальнейшее путешеств1е. На то и на другое они согласились съ радостью. 
Въ 2 часа мы пообедали въ монастыре, а потомъ и занялись осмот- 
ромъ его.

Кирило-Велозерсшй монастырь есть еще более замечательный па- 
мятникъ русской старины, чемъ ГорицкШ монастырь. Онъ основанъ въ 
1397 году преиодобнымъ Кириломъ, пришедшимъ изъ Московскаго Си
монова монастыря, вм есте съ инокомъ Ферапонтомъ, оснававшимъ зна
менитый въ исторш, ны не упраздненный, Ферапонтовъ монастырь, въ 
15 верстъ отъ Кириловскаго монастыря. Въ свое время КириловскШ 
монастырь служилъ крепостью. С тены его имеютъ 716 саж. въ окруж
ности, 16 арш. вышины и 9 арш. толщины. По угламъ стенъ устро
ены разной формы и вышины башни со страшными каменными меш
ками, въ которыхъ томились присылаемые въ монастырь узники. Осо
бую часть монастыря составляетъ такъ  называемый ИвановскШ мона
стырь. Здесь обращаютъ на себя внимаше две часовенки, хранящаяся 
теперь подъ каменными навесами. Одна изъ этихъ часовенокъ, по пре- 
данш, срублена самимъ преиодобнымъ, когда онъ поселился здесь. Та- 
кпмъ образомъ она представляетъ тотъ зародышъ, изъ котораго потомъ 
рыросъ знаменитый монастырь. Вторая часовенка, по преданно, пред
ставляетъ позднейшую келью преподобнаго, поставленную надъ землян
кою, въ которой онъ первоначально жилъ. Въ собственно Белозерской 
обители главною церковью служнтъ УспенскШ соборъ, соединенный 
съ пятью другими церквами. Мощи преподобнаго покоятся въ се
ребряной раке въ особой церкви, примыкающей къ собору съ юж
ной стороны.
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Съ Еирпло-Б*лозерскимъ монастыремъ связаны имена н*сколькихъ 
святыхъ мужей, вышедшихъ отсюда, а также имена царей, князей, 
именитыхъ бояръ п другяхъ историческихъ лицъ. Зд*сь въ монастыре 
былъ на богомолья въ 1529 г. ВасилШ II I  со своею супругою Еленою 
изъ рода Глинскихъ, чтобы испросить себ* сына. Поел* этого у него 
родился сынъ 1оаннъ, прозванный впосл*дствш Грознымъ. ВасилШ въ 
память этого построилъ зд*сь дв* церкви съ четырьмя престолами, а 
умирая постригся въ схимники Кириловской обители, подъ име- 
немъ Варлама. 1оаннъ Грозный четыре раза пос*тилъ обитель и скон
чался также схнмникомъ ея, иринявъ имя 1 оны. Кром* того зд*сь имъ 
построена церковь надъ святыми воротами во имя св. 1оанна Л*ствич- 
ника и ведора Стратилата, именами коихъ были названы два его сына. 
Въ 1722 году монастырь иос*тилъ про*здомъ Петръ Велишй, а черезъ 
м’Ьсяцъ его супруга. Въ монастыре находится гробница князей Воро- 
тынскихъ и Телятевскихъ и бояръ Ш ереметевыхъ, обогатившихъ его 
своими жертвами. Мнопе изъ нихъ приняли зд*сь схиму въ эпоху 
грозныхъ казней 1оанна. Зд*сь жилъ въ заточенш священно-инокъ 
Спиридонъ, бывпий попъ Сильвестръ, авторъ Домостроя и знаменитый 
сов’Ьтникъ 1оанна. Зд*сь же жилъ некоторое время въ заточенш, пе
реведенный изъ Ферапонтова монастыря, патр1архъ Никонъ. Полураз
рушенная келья его до сихъ поръ сохранилась. Зд'Ьсь доживалъ свою 
жизнь на поко* епископъ ПензенскШ Амрос-ifl, уроженецъ с. Чуди, Чере- 
повецкаго уЬзда, интересныя св*д*ш я о жизни котораго помещены въ 
Русской Старин*. *) Онъ похороненъ въ Успенскомъ собор*, гд* и 
можно видеть надгробную плиту.

Осмотр*въ церкви снаружи и изнутри мы направились вь ризницу 
и «арсеналъ». Ризница весьма богата драгоценными— облачениями и 
церковной утварыо, пожертвованными князьями и боярами; но особен
ное вннмаше привлекаютъ зд*сь не драгоценности, а предметы съ 
которыми связано имя преподобнаго основателя монастыря. Зд'Ьсь хра- 
нятся крашенипныя ризы и подризникъ его, деревянные церковные 
сосуды, употреблявпйеоя имъ при богослуженш, его овчинный тулупъ, 
шапка, котомка, кожанный поясъ и костыль, а также святцы, писан
ные на пергамент* его рукой. Зд’Ьсь же хранится кресло na-Tpiapxa 

Ипкона. Вообще въ ризниц* можно вид*ть много интереснаго. Совс*мъ 
не то, представляетъ изъ себя „ арсеналъ Этимъ громкимъ именемъ 
называется обширный, почти совершенно пустой чердакъ. Н*сколько 
сохранившихся оружШ ничего особеннаго не представляютъ. Все, что 
когда-то было зд*сь интереснаго, увезено по разнымъ музеямъ древно
стей, между прочимъ въ Новгородский музей древностей. Въ заключеше 
слазили на колокольню, которая славится своимъ колоколомъ, им*ю-

*) См. Рус. Ст. 1883 г . ноль -„А ивросШ  ОрнатскШ . епископъ ПензенскШ  177 8 —1827 г.г. 
О черкъ состав. В. II. Ж м ак и н ъ “ .
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щимъ вЪсу бо.тЬе 1000 пудовъ. Полюбоваться на Снверское озеро и 
окрестность однако не прпшлосъ всл'1;дстн1е сильной бури, бывшей въ 
это время.

Общее впечатлите отъ осмотра монастыря получилось такое, что 
онъ изъ себя нредставляетъ отживающую свой вйкъ древность. Зд’Ьсь, 
кром$ исторической древности нЪтъ ничего интереснаго. Зд'Ьсь нЪтъ 
какпхъ либо мастерскнхъ, не видно никакого хозяйства: ни сада, ни 
огорода, ни поля; вся свободная монастырская поляна поросла дпкой 
травой. Что имеется, то все рушится: стгЬны во многихъ мйстахь по
трескались и угрожаютъ падешемъ, такъ что намъ не позволили прой
тись по галлере'Ь ихъ; внутри башенъ ве’Ь лестницы и ходы совершенно 
разрушились, мнопя здания также рушатся, какъ  напр. Никоновская 
келья. Во время бури ходить Зд’Ьсь страшновато: того и гляди что 
нибудь оторвется и упадетъ, или что-нибудь рухнетъ.

Осмотромъ мы остались очень доволны, а въ особенности ученики, 
которые впервые познакомились съ такимъ внушительнымъ памятни- 
комъ историческаго прошлаго русской жизни. Общее наше довольство 
увеличивалось еще весьма радушнымъ щлемомъ, какой намъ оказалъ
о. казначей монастыря и необыкновенной любезностью проводника на
шего о. iep0M0Haxa А н тотя , снабдившаго насъ Ц’Ьлымъ ворохомъ кар- 
тпнъ и книгъ о монастыре.

Остальную часть дня было представлено ученикамъ употребить на 
осыотръ города Кирилова. На помощь имъ пришли Кириловсше ученики, 
съ которыми къ этому времени они успели нисколько иоосвоитъся.

(Продолжение с.тдуетъ),
А . Еоровкинъ,

V I .  Сельскохозяйственный у т д ъ п ъ .

О Земсксмъ страхованш посЪвовъ отъ града.

Вопросъ о земскомъ страхованш иосЬвовъ отъ градобитШ является, 
по нашему миЗшио, настолько же существеннымъ и важнымъ, насхмшько 
важно для населетя  страховате отъ огня, . уже введенное земскими 
учреждешями, и страховате скота отъ различнаго рода падежей. Соб
ственно имущество русскаго крестьянина, можно разделить на три 
части. Первая: домашнее имущество— сельскохозяйственный и ж и-
лыя постройки: вторая —скотъ и сельскохозяйственный машины и

>ч
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третья—рабочеснособность двора и, продуктъ этой рабочеспособно- 
сти, хл'Ьбныя культуры. При нормальномъ положеши вещей все 
эти три части находятся въ пзв’Ьстномъ соотношенш, обуславли- 
вающемъ благосостояше семьи или двора; въ случай же какихъ либо 
б£дствШ, какъ  напримеръ пожара, падежа, болезней, неурожая или 
градобитШ, взаимное соотношеше всехъ частей крестьянскаго обихода 
видоизменяется и проб'Ьлъ въ одной части долженъ быть понолненъ 
соотв'Ьствующимъ уменынешемъ имущества въ другой. Пожаръ часто 
вызываетъ усиленную распродажу скота, вслг1здств1е чего естественно, 
что и нормальный урожай съ полей долженъ понизиться. Неурожаи и 
градоби'пя вызываютъ более худшее питаше населешя и уменьшеше 
его работоспособности. Земство, какъ органъ на обязанности котораго 
лежитъ забота о благополучш населешя, много сделало для борьбы съ 
стихШными б'Ьдств1ями, причемь идея взаимнаго страховашя въ этой 
борьба, можно сказать, занимаетъ первое место. Но нельзя сказать, 
чтобы въ этой области было земствомъ сделано все возмояшое.

Если обратимъ внимаше на страны съ более высокой земледель
ческой культурой въ западной Европе, то увидимъ следующее. Одной 
изъ первыхъ на путь взаимнаго страховашя посевовъ отъ града высту
пила Бавар1я, занимающая пространство около 75863 кв. километровъ 
съ населешемъ въ 5268761 яштелей въ 1890 году. Главнымъ псточ- 
никомъ жизни населешя Баварш  служить сельское хозяйство, между 
темъ убытки отъ града при незначительности территорш, интензивно- 
сти культуры и сравнительно частыхъ градобптШ являлись и являются 
для населешя Баварш весьма ощутительны. Мысль о страхованш посе
вовъ явилась еще въ конце прошлаго столет!я, осуществить же ее 
удалось лишь только 28 декабря 1831 года, когда былъ изданъ законъ 
о частныхъ обществахъ, причемъ § 3 этого закона оевэбодсдалъ такля 
общества отъ пошлинъ и гербовыхъ сборовъ, и представлено право 
преимущественнаго взы скаш я взносовъ судебнымъ порядкомъ. На осно- 
ванш этого закона въ 1833 году было учреждено первое общество стра
ховашя посевовъ отъ градобитШ для округа Изары. Кроме этого обще
ства, въ нределахъ Баварш  действовали следующая общества: „Борусс1я“ 
и „Северо-немецкое общество страховашя отъ града“— въ Берлине; 
„Общество взаимнаго возмещ еш я убытковъ отъ града“ въ Лейпциге и 
несколько акщонерныхъ обществъ. Но надо сказать, что не смотря на 
такую широкую постановку дела, въ 1S84 году, т. е. черезъ 50 летъ, 
въ Баварш было застраховано отъ града 12600 сельскихъ хозяевъ, что 
составляете 2,5 о отъ общаго количества сельскихъ хозяевъ. Н екото
рые округа, подвержденные наиболее частнымъ градобит!ямъ, были 
лишены возможности застраховашя. Кроме того отъ застраховывания 
еще отвлекала возможность дополнительныхъ взносовъ въ особенно не- 
благопр1ятные годы. У бытки иногда обществами оплачивались не осо-



№ 13. С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  о т д ъ л ъ . 43

бейно аккуратно. Все это, конечно, не могло служить къ  распростране
н а  страховашя среди массы зем л е д е л ьческаго населеш я и вотъ въ 
1874 году Баварское сельскохозяйственное общество внесло проектъ 
обязательнаго государственнаго страховашя, но этотъ проектъ былъ 
отклоненъ. Въ 1879 году былъ р'Ьшенъ въ принципе вопросъ о введе- 
шп государственнаго страховашя иосЬвовъ отъ градобийя, причемъ по 
законопроекту предлагалось добровольное страхование и устранялись вс'Ь 
т£ недостатки, каш е мешали развиваться этому Д'Ьлу въ рукахъ част- 
ныхъ предпринимателей. Съ 1884 года законопроекта этотъ вошелъ въ 
силу. Вся Бавар1я по этому закону была разделена на 16 классовъ по 
террпторш. По чувствительности къ градобитшмъ посевы разделены на 
8 классовъ. Было составлено брошюра, принаровленная къ  понимание 
крестьянина, и таю я брошюры разосланы во все общины государства. 
Убытки оценивались сельскими хозяевами-практиками, предварительно 
принявшими присягу, на обязанности которыхъ лежало знакомить на- 
селеше съ этими учреждешями. Относительно того, насколько хорошо 
развилось это дел о , можно уже судить по тому, что въ 1884 г. 
страхователей было — 7375 а въ 1900 г .— 125702.

По всей Германш вм есте д'Ьйствуетъ съ Бавар1ен около 30 обществъ 
страховашя посЬвовъ отъ градовъ; точно также имеются подобныя 
учреждешя и во Францш, и Ш отландш. Въ Poccin дело страховашя 
посЬвовъ отъ града находится въ сл’Ьдующемъ положенш. Въ 1873 г. 
два акщонерныхъ общества «Русское» и «Якорь» начали принимать на 
страхъ посЬвы, но въ первые же годы понесли существенные убытки 
и принуждены были этотъ видъ страховашя прекратить. Въ 1877 г., 
по почину н’бкоторыхъ землевлад’Ьльцевъ юга Poccin, образовалось обще
ство «Взаимнаго страхован in иосЬвовъ отъ градобптШ», существующее 
и по cie время. Изъ устава видно, что деятельность общества прости
рается на в с е  губернш РоссШской iiMiiepin. Страховате иосЬвовъ разде
ляется на два разряда: къ первому принадлежать полосовые хлеба, а 
ко второму более ценны я культуры, каковы виноградники, сады, ого
роды, плантацш и т. п. Средства общества составляютъ запасный ка- 
ипталъ и страховыя иремш. Счетъ капиталовъ по обоимъ видамъ стра- 
хован1я ведется отдельно. Члены уилачиваютъ членсшй взносъ въ раз
м ере 2°, о по первому виду страховашй и 3° о по второму; iipo>rb того 
страхователь уплачиваетъ премио, согласно тарифу общества. Тарифъ 
составленъ согласно количеству градобитШ и опустошительности ихъ по 
районамъ, причемъ ьъ техъ районахъ, где возможность пострадать отъ 
града больше и тарифъ соответственно увеличенъ. К р о м е  того въ та
рифе для каждой губершй имеются 4 класса, Къ 1-му классу отно
сятся страховашя новыя и прежнихъ летъ, не требовавпйя ни разу 
возмЬщешя убытка, ко второму— сраховашя, требовавпйя Еозмещешя 
убытковъ 1 разъ; къ третьяму— 2 раза; къ четвертому— 3 раза. Страхо-
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ваш я, переходящая въ выспие, не означенные въ нормальномъ тарифе 
классы, оплачиваются при возобновлен^ npeniero, увеличенной на 2° о 
противъ предыдущаго класса. Поел* изв^стнаго количества л*тъ благо- 
получныхъ делается определенная скидка, Въ случае особенно силь- 
ныхъ убытковъ общее собрате моясетъ назначить дополнительный 
взносъ для иерваго разряда въ размер* 2°/о съ нремш и для второй— 
въ 3° о. Точно такж е обществу предоставлено право въ случае силъныхъ 
убытковъ оставить пострадавшихъ членовъ кредиторами общества до 
будущаго года.

Не смотря на т а т я  ст*снительныя для страхователей усилия, д-Ьла 
общества, новидимому, идутъ успешно, ибо если мы будемъ разематри- 
вать отчетъ за 1900 годъ, то увидимъ следующее. Изъ представлен- 
наго отчета за 1900 годъ видно, что принято 1663 страх, на сумму 
8075633 руб. и поступило премШ 131864 руб.; уплочено за убытки
85643 руб. Ером* того въ докладе отмечается 1900 г., какъ годъ
особенно неблагополучный для этого вида страховашя, ибо были осо
бенно онустошительныя градобипя въ Шевскомъ и Варшавскомъ округе; 
не смотря на это, наличныя средства и запасный каппталъ сравнительно 
съ преленимъ годомъ увеличились

1900— 1901 г.
Наличныя средства . 60328 руб.— 65535 руб. 80 коп.
Запасный каппталъ . 194588 руб. -  203670 руб. 60 коп.

Нужно заметить, что вступлеше въ члены общества кроме техъ 
стеснительныхъ параграфовъ устава, на которые я указывалъ раньше, 
недоступно еще по значительной некультурности населешя и неосведом
ленности съ услошями страховашя; точно такж е и членешй взносъ и до
вольно значительныя прем in служатъ прелятств1емъ къ  вступлешю въ члены 
общества; хотя для облегчен!я встунлешя въ члены цёлыхъ сельскихъ 
обществъ, обществомъ страховашя иосевовъ отъ] града делается разерочка 
членскаго взноса и допускается уплата премШ поел* жатвы, все таки 
это общество можно назвать по преимуществу обществомъ крупныхъ 
землевладельцевъ. Кроме общества Московскаго въ Россш было осно
вано еще несколько обществъ, такъ Лифляндское общество для Лиф- 
ляндш; Курляндское, деятельность котораго распространяется только на 
Курляндскую губернно, и МатШское Страховое общество отъ градобитий, 
действовавшее только въ пред'Ьлахъ Вольярскаго уезда, Лифляндской 
губершй. Во вс'Ьхъ этихъ обществахъ былъ введенъ принципъ добро- 
вольнаго страховашя, и они для насъ интересны потому, что имъ при
ходилось действовать прп такихъ лее точно атмосферпческихъ услошяхъ, 
какъ  и услов1я Новгородской губернт; кроме того культура въ этихъ 
губершяхъ значительно выше, лесовъ и болотъ значительно меньше. 
Если мы обратимся теперь къ докладамъ п отчетамъ новгородской гу
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бернской земской управы, то увидимъ, что для новгородскаго земства 
вопросъ этотъ совершенно не новый; онъ еще поднимался въ 1892 г. 
губернской управой по заппск'Ь рязанскаго гласнаго Алиева. Губерн
ское собраше постановило: признать страховаше посевовъ отъ неурожая 
желательнымъ, возвратить докладъ губернской управы и поручить ей 
къ будущему очередному собранно разработать этотъ вопросъ во всехъ 
подробностяхъ, до организацщ самого дгЬла включительно.

8-го йоня 1892 г. вопросъ этотъ разсматривался въ засЬданш гу- 
бернскаго экономическаго совета по дакладу губернской управы. Въ 
докладе этомъ собраше было ознакомлено съ постановкой этого дела у 
насъ и за границей, причемъ проектировалось обязательное страховаше. 
Управа подробно вычислила стоимость посевовъ и предполагала воз
можность п рем т въ размере 1°/о— 0,75. 0/о. Въ заключеше унрава пред
лагала высказаться совету о желательности введешя временнаго страхо
вашя посевовъ отъ градобття  и, въ утвердительномъ случае, приз
нается ли возможнымъ, ввести таковое для крестъянышхъ обществъ 
обязательнымъ въ размере s/i  ценности посева, предоставляя означен- 
нымъ обществомъ оставшуюся l ‘i  ценности посева, а частнымъ лицамъ 
полную ихъ ценность страховать доброволънымъ порядкомъ.

Признается ли возмояшымъ на первое время, въ виде опыта, уста
новить премно въ размере 0 ,75°;о т. е. въ размере 75 коп. на 100 коп., 
для ряси, овса, ячменя и яровой ржи, устранпвъ первоначально отъ 
страховашя гречу, стручковый растешя, ленъ и картофель.

По выслушаши доклада губернской управы, экономической советъ 
иостановилъ, что такого рода страховаше можетъ носить лишь харак- 
теръ добровольный, такъ какъ при учрежденш обязательнаго страхова1- 
ш я годовая прем1я может ь составить новый очень значительный налогъ 
на землю, и безъ того несущую главную тяжесть облажешя.

Но съ этимъ мнеш емъ экономическаго совета, мне кажется, можно 
и не согласиться. Позволю себе привести данныя за несколько летъ по 
уездамъ Новгородской губернш, которыя могутъ ;ц1ть приблизительную 
картину техъ потерь, кои несетъ землевладеше Новгородской губернш отъ 
градобитШ ежегодно. Долженъ оговориться, что въ техъ местахъ, где 
не была указана сумма убытка, а только площадь и стенень поврежде- 
шя, мною были приняты следующая нормы: для посева 1 дес. ри;и-— 
50 руб.; для овса— 50 руб.

Въ 1896 г. по 3-мъ уездамъ . . „ . 10766 руб.
. 43512 „

17631 „
. . . 12S393 „
. . .  34199 „

Вычисляя по этимъ даннымъ среднее для уезда впродолжеше 5 
летъ, мы получимъ на уездъ каждый годъ 8700 руб., а на губершю

, 1897 ,  ,  7
,  1898 я ,  5
„ 1S 9 9 я „ 4
„ 1900 „ „ 8
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95700  руб. Такимъ образомъ средняя сумма убытка по губернщ дохо
дить почти до 100000 рублей. Св'Ьд’Ьшя о градобиияхъ получены мною 
отъ г.г. убздныхъ агрономовъ, которые, въ свою очередь, извлекали ихъ 
изъ продовольственныхъ докладовъ у-Ьздныхъ управъ очередному зем
скому собрашю. Цифры эти представляются значительно уменьшенными, 
ибо н'Ькотбрые г.г. агрономы прямо указывали, что для нихъ является 
совершенно непонятнымъ, чемъ руководствовалась управа при опред’Ьлеши 
убытковъ, но, во всякомъ случае, убытки должны считаться много выше 
указанныхъ. Я, съ своей стороны, разсматривая присланныя таблицы, 
натолкнулся на следующее факты. Въ озномъ уезде градобп^емъ повре
ждены были поля въ двухъ селешяхъ, причемъ въ одномъ 26 дес. вы 
биты совершенно и оценены въ 2600 руб., т. е. по 100 руб. десятина, 
а въ другомъ селеши выбито 100 дес. на 1 з и оценено 400 руб., т. е. 
стоимость десятины, если бы она была выбита совершенно, 12 руб. 
Ясно, что такой разницы въ стоимости посЬвовъ въ одномъ уЬзд’Ь 
при бо.тЬе или менЬе одинаковыхъ услов1яхъ быть не можетъ и 
остается предположить, что въ первомъ случай оценена была стоимость 
всего урожая, а во второмъ— стоимость посЬвныхъ сЬмянъ. Изъ этого 
примера видно, что въ определенш убытковъ имело огромное значеше 
субъективность суждешй лицъ, оц’Ьнивающпхъ убытокъ. Кроме того 
нужно заметить, что до с в е д е т  я уЬздныхъ управъ не доходятъ веб 
сведеш я о градобит1яхъ, а только т е  изъ нихъ, благодаря которымъ 
крестьяне вынуждены были просить ссуды на обсЬменете. Во всякомъ 
случай можно съ уверенностью сказать, что вычисленная нами сумма 
сто тысячъ рублей является суммой уменьшенной, сравнительно, съ 
убытками, производимыми градобит1ями ежегодно. М н е кажется, потеря 
населетпемъ такпхъ крупныхъ ?суммъ не можетъ пройти незамеченной 
м’Ьстнымъ самоуправлешемъ. тЬмъ более. что этотъ убытокъ не ложится 
равномерно на населеше всей Новгородской губернш, а каждый годъ 
на какую либо ея часть.

Если принять во внимаше и пос.гЬдств1я этихъ убытковъ, какъ 
то: заемъ различнаго рода ссудъ подъ болы те проценты у деревенскихъ 
благотворителей— кулаковъ, продажу скота осенью для покупки хлеба, 
недоедаше населешя, то убытки уже окажутся и весьма значитель
ными и необходимость введен!я земскаго страховашя на манеръ стра
ховашя отъ огня скаж ется вполне. Принимая во внимаше общую пло
щадь пашни въ Новгородской губершй по итогамъ данныхъ земельныхъ 
инвентарей, составленныхъ статистическимъ отдйлешемъ губернской 
земской управы въ 949527,4  десят. и, принимая также во внимаше 
господствующую систему полеводства трехъ-полье. получимъ. что каждый 
годъ подъ посевомъ зерновыхъ хлебовъ и картофеля въ Новгородской 
губернш находится две трети вышеупомянутой площади, т. е. 638018 
дес. Оценивая стоимость посевовъ по вышеприведенной форме въ 50 р.
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получимъ приблизительно стоимость средняго урожая каждаго года, 
31650900 руб. Если мы вычислимъ, какую долю изъ этой суммы бу
дутъ составлять 1000000 ежегоднаго убытка, то увидимъ, что это 
будетъ 316 или на 100 руб. застрахованннй суммы придется 32 ко- 
пМки. Конечно, въ видахъ возможнаго увеличешя убытка протпвъ 
норны и на расходы по организацш и веденш земскаго страховашя 
придется эту цифру увеличить, но едвали эта норма превысить 40 к. 
но 100 руб. застрахованной суммы, т. е. на одну десятину посева, 
оценивая стоимость одной десятины въ 50 руб. падаетъ страховой на- 
логъ въ 20 к. Принимая разм*ръ душевого надела въ 5 десят. всей 
земли, изъ которыхъ пашни 3 дес., мы получимъ, что на душу налогъ 
будетъ падать на 2 дес. т. е .— 40 к. Обратись теперь къ докладу гу
бернской управы экономическому совету въ 1892 г., мы увидимъ, что 
экономичесшй сов*тъ отклонилъ предложеше управы о введенш взаим- 
наго обязательнаго земскаго страховашя, мотивируя свое р*шеше т*мъ, 
что это значительно обременитъ землю, но мн* кажется, что подобный 
налогъ на душевой над*лъ въ 40 к. едвали можетъ значительно у ве
личить тяготы земскаго обложешя, принимая въ расчетъ всю пользу 
подобнаго страховашя. Конечно, вс* вышеприведенныя данныя не 
могутъ претендовать на точность ввиду того, что по этому вопросу 
у насъ н^тъ сколько нибудь сносной статистики.

Въ заключеше заметки я вы скаж у сл*дуюпця пожелашя. 1) Ж ела
тельно, чтобы въ Новгородской губершй, а такж е и въ другихъ было 
введено обязательное взаимное земское страховаше пос*вовъ отъ града 
по типу земскаго страховашя отъ огня. 2) Вс* убытки отъ градобитчя дол- 
ж ны , по возможности, опред*ляться св*дущими лицами, а не волост
ными старшинами, причемъ въ расчетъ должна приниматься не стои
мость пос*ва, а стоимость ожидаемаго урожая, и вестись точныя записи 
этими лицами. Точно таш я же пожелашя, намъ кажется, можно выска
зать п въ отношенш къ другимъ губершямъ.

М . М алкнинъ.

If l i .  Разныя с в ь д Ъ ш .

Дер. Великое село, Воскресенской волости. Старорусскаго убзда. 13 ш н я  въ  
10 час. утра, иашо c e . ie E ie  постигло страш ное несчасие: не бол+>е к ак ъ  въ  нродолж енш  трохъ 
часовъ огонь уничтож плъ 35 крестьянскихъ строеш й. П ервоначально загоралась изба крестья
нина Михаила Евдокимова; старнйе члены  семьи находились на полевой работ'Ь: малолЪтше-же 
Рыли оставлены дома, п по ихъ неосторожности, к ак ъ  предпологаю тъ крестьяне, и произошслъ 
пожаръ. Опустошительность пож ара объясняется соломенными крышами: огонь благодаря вЪтру 
порокидкралъ горящую солому по раяпымъ ыаправлеш ямъ чре.чъ нисколько домовъ, и она. при

4*



48 Въстникъ Н о в г о р о д с к а г о  З е м с т в а . № 13.

падеш и на соломенныя крыш и, моментально ихъ воспламеняла, некоторы е жители во время по
ж ара усп'Ьли скинуть съ  кры ш ъ солому п этимъ можно сказать спаслпсь отъ пож ара; спущ енная 
солома хотя и загаралась, но гасить ее на вечл'б было удобнее, чемъ на кры ш ахъ.— Одна нзба 
уц’Ьл’Ьла отъ пож ара потому только, что н а  ней бы ла деревянная кры ш а, не смотря н а  то, что 
рядомъ съ этой избой и напротнвъ съ уж асаю щ ею  силою горели  др у п я  избы, кры гы я солвмой, 
но спасать ее было легче, чЬмъ избу покры тую  соломой. К акую -бы  благодетельную  пользу 
принесли глиносоломенныя крыши! П ри такихъ  крыигахъ, нав-Ьрно. не было-бы подобныхъ опу- 
стош еш й, навЬрио сгор^ло-бы не бол’Ье двухъ домовъ. Н аш е земство, въ  дгЬл-Ь устройства такихъ  
кры ш ъ охотно приходитъ на помощь, но всякая  новинка к ъ  м уж ику трудно прививается; у 
м уж ика одна отговорка что если Б огъ  спасетъ, то и так ъ  ничего но будетъ, но Богъ далъ 
разумъ человеку  для того, что-бы пользоватся имъ, попинать, что намъ сов'Ьтуютъ полезное. 
У  насъ  въ  волости н'Ьтъ даж е ни одной пожарной машины, а на сколько она была-бы полезна въ 
подобномъ пожарЪ,—это теперь сознаю тъ и ы нопе крестьяне; но п р и бр ести , купить такую  машину 
они отказы ваю тся, не смотря на то, что половину стоимости ея земство принимаетъ на  себя. В сё 
уб’Ьж деш я разумпыхъ людей ирю бр^сти пож арную  машину, не нашли в ъ  сред* крестьянъ со
ч у в с тв е н н а я  отклика, между тЬмъ купить маш ину молено безъ всякихъ затрудненШ . так ъ  к ак ъ  
средства для этого легко могли бы найтись, напримЬръ: 9 сего поня крестьяне дер. В еликаго села 
продали торговцу лавки  общ ественной травы  на 65 руб. Стоимость хорошей машины 150 руб. 
и так ъ  к ак ъ  земство половину принимаетъ на себя, то к ъ  полученнымъ за траву деньгамъ 
пришлось бы добавить не много.

В ъ  настоящ ее время крестьяне находятся въ  самомъ ыесчастномъ положенш , ж ивутъ  въ  
амбарахъ, гумнахъ и у  сосЬдей, избы которыхъ уц’Ь.гЬ.ш огъ  пож ара. П риближ аю тся сенокосы , 
дальш е ж атва  и уборка х.тЬбовт, подготовка поля подъ посЬвъ озимаго х.тЬба: а  въ  тоже время 
нуж но возить матер1алъ  для ностроекъ и строиться.

Г . Засухилъ.

ПРОЕКТЪ ТАКСЫ

на р а з к а го  рода л Ъ с о у с т р а и т е л ь н ы я  р а б о т ы , и сп о л н я ем ы й  при п о с з 8 д с т8 Ъ  л й с о у с т р о и т е л ь н а го  бю ро
Н о в г о р . о . х .  О б щ е с т в а  « С а м о п о м о щ ь ? .

I. За устройство дачъ, согласно 11нструкц{и для устройства казенныхъ 
л1зсовъ, или же согласно правилъ для оценки л'Ьсныхъ угодШ, закладывав мы хгь 
въ Государствеиыомъ Дворянскомъ Земельномъ Банк'Ь:

а) площадью до 500 дес. но 70 кои. съ десятины.
б) площадью до 1000 дес., за первыя 500 дес.—350 руб. съ остальной 

площади свыше 500 до 1000 дес. по 60 кон. съ десятины.
в) площадью до 2000 дес., за первыя 1000 дес.—650 руб. съ остальной

площади свыше 1000 дес. до 2000 дес. по 50 к. съ десятины.
г) площадью до 3000 дес., за первыя 2000 дес.— 1150 руб. съ остальной

площади свыше 2000 дес. но 40 коп. съ десятины.
д) площадью свыше 3000 дес., за первыя 3000 дес.—1550 руб. съ осталь

ной площади свыше 3000 дес. по 30 коп. съ десятпны.
2) За устройство дачъ, согласно правилъ для составлен 1Я уирощенныхъ 

илановъ хозяйства:
а) площадью до 500 дес. но 40 кон. съ десятины.
б) площадью до 1000 дес., за первыя 500 дес.—200 руб. съ остальной 

площадп свыше 500 дес. до 1000 дес. по 35 к. съ десятпны.
в) площадью до 2000 дес., за первыя 1000 дес.—375 руб. съ остальной 

площадп свыше 1000 дес. до 2000 дес. по 30 коп. съ десятины.
г) площадью свыше 2000 дес. за первыя 2000 дес.—675 руб. съ осталь

ной площадп свыше 2000 дес. по 25 коп. съ десятпны.
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За составлеше одного плана хозяйства по даннымъ, доставленнымъ вла- 
д'Ьльцемъ доли по 5 коп. съ десятины.

Примгьчаше: Pa6o4ie доставляются владйльцемъ дачи въ потребномъ 
числе. Если владйлецъ не пожелаетъ доставлять рабочихъ, то къ следу
емой по таксе сумий добавляетъ: при устройстве дачъ согласно п. 1 по 
10 коп. съ десятины, а при составлен! и упрощеннаго устройства по 8 коп.

: съ десятины.

При устройств^ дачъ площадью до 500 дес. владйлецъ дачи уплачиваешь 
сверхъ таксы на проезды лесного техника до дачи и обратно по разсчету 
числа верстъ отъ ближайшаго города Новгородской губершй до устраиваемой 
дачи по 10 коп. съ версты.

При устройстве дачъ свыше 500 дес. все расходы по проездомъ произво
дятся лесоустроителемъ за свой счетъ.

Всякаго иного рода лесоустроительный и оценочныя работы производятся 
каждый разъ по особому соглашение съ владельцемъ дачи.

Совгьтъ сел. хоз. общества « Самопомощь» просить членовъ общества, а равно 
и стороннихъ лпцъ, интересующихся проектомъ, высказать о немъ свое мтъте.

V I I I .  Обзоръ печати.

Кн. Васильчиковъ о развитш въ населенш чувства законности.

Князь Васильчиковъ произнесъ рйчь на съ езд е  земскихъ началь- 
никовъ псковской губершй. Въ ней онъ указалъ: между прочимъ, по 
словамъ «Сев. Края», на то, что среди крестьянъ слабо развиты по- 
н яй я  о законе. Причиною этого явлеш я служить, по его мнйшю, сла
бый уровень развит1я народа вообще. Такимь образомъ еще лишшй 
разъ доказывалась въ даиномъ случай необходимость вазможно широ- 
каго и глубокаго развит1я народнаго образоватя. Но, по мнйшю кн. 
Васильчикова, школа, по крайней мйрй, въ ея настоящемъ состоянш, 
не можетъ предоставить народу то знаше, которое въ данномъ случай 
необходимо. Курсъ современной сельской школы крайне незначителенъ 
и коротокъ: въ т е ч е т е  трехъ зимъ питомцанъ народной школы можно 
успйть передать лишь одну грамоту. Знаш я закона требуетъ гораздо 
болйе продолжительныхъ заш ш й  для своего усвоешя. Необходимо что
бы настоящей цйли достигалась въ возможной степени какою либо 
другою школою. Эту школу псковсшй губернаторъ усмотрйлъ затймъ 
въ соблюден1и строгой законности со стороны представителей власти. 
Точное разрйшеше и м и  дйлъ по закону можетъ, но его мнйнш  содйй-

4
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етвовать въ значительной степени развитие чувства законности въ 
народ* и распространенно среди него св*д*нш о требоватяхъ закона, 
предъявляемыхъ обывателю. ..

Б и б л i о г р а ф  i я.

....И зъ  полученныхъ для «отзыва» отъ редакцш «Посредника»,— 
книж екъ,— мы въ настояний разъ рекомендуешь читателю некоторые 
изъ нихъ съ практическимъ характеромъ. Такъ, полезна будетъ книжка 
волоколамокаго агранома А. Зубрилина: „ Какъ улучш или свое, хозяйство 
крестьяне, волоколамского у>ьзда“ . Р*чь тутъ о травос*яши. Книжка, гд* 
еще подумываютъ крестьяне о введенш травонольнаго хозяйства, и еще 
не решились отъ словъ перейти къ д*лу,— очень загодится для чтеш я 
на сельскомъ сход*. Стоить всего 2 коп.

Просто и доступно изложена книж ка проф. Попова: „ Объ уходгь за 
копытами лошади“ ц. 2 к. Того лее автора: „О молочномъ дзългь* и дв* 
книж ки но глиняному производству: „Какъ дгьпаютъ посуду глиняную  
п фарфоровую“ ц. 6 коп. и „Какъ построить крестьянскую кирпичную  
избу“ Горностаева ц. 6 к. Вообще книж ки, изданныя, подъ ред. Гор- 
бунова-Посадова по вземлед*лйо, скотоводству, ремесламъ, сельскому 
образованно и другимъ сельскимъ нуждамъ “,— заслуживаютъ полнаго 
внимашя деревенскаго читателя, заинтересованная улучш етям и хозай- 
ства своего личнаго и общественнаго. О нихъ можно узнать по обложк* 
на любой изъ указанныхъ книж екъ. Можно найти и въ „Русскомъ 
сельскомъ календар*“, о которомъ мы уже не разъ говорили раньше.

Н . М .

------ -------------

ОБЪЯВЛЕН! Я. «за*
С Т У Д Е Н Т Ъ

принимаетъ переписку на Ремингтон1!. Правильная корректура, 
быстро, изящно, дешево. Беретъ заказы  изъ у*здовъ.

Легощая улица, д. Стрекаловыхъ, I .  Серебрятшковъ. .
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Окончивнпй курсъ Григоровской сельскохозяйственной школы Иванъ 
Гшриковъ ищетъ м'Ьста или занятШ по сельскому хозяйству.

Адресовать въ губернскую земскую управу. Новгородъ.

Въ Николаевской колоши близь г. Новгорода устраивается мйстнымъ сель- 
скочхозяйственнымъ обществомъ 25  августа 1 9 0 2  года

В Ы С Т А В К А
1) Скотоводства.
2) Полеводства.
3) Пчеловодства.
4) Земле дйльческнхъ машинъ и орудш. 

и 5) Кустарныхъ работъ.

А д р е с ъ: Ново-николаевское сельско-хозяйственное общество, 
Николаевской колоши, новгородскаго уЬзда и губ. (г. Новгородъ).

С тарорусское з е м с т в о  п р и гл а ш а е т ъ  лицъ со специальной подготовкой на должность 
учителей земскихъ школъ въ у'Ьздй. Же л а юнце подаютъ прошешя на имя 
Управы съ приложешемъ свидетельства объ окончанш курса или коп [и съ него. 
Жалованья въ первое пятилййе 240 руб., второе 300 руб., третье 330 руб. и 
далЪе 360 руб., при готовой квартир-Ь, отопленш и освященш. При чемъ служба 
въ другихъ уЬзднхъ, по прослужети въ Старорусскомъ двухъ лЪтъ,—зачис
ляется. Переводъ на высипй окладъ производится но отзыву УЪзднаго Учи- 
лшцнаго Совета. За ведеше садоводства при школФ. учителя получаютъ еже
годно по 15 руб. вознаграждешя»,

4— 1

Правлеше Общества взаимнаго вспомоществовашя учащимъ въ на
чальныхъ народныхъ училищахъ Новгородсной губершй имЪетъ честь 
довести до св'Ьд'Ьшя гг. членовъ, что 29 1ЮЛЯ текущаго года, въ 11 ча- 
совъ утра, им^етъ быть въ помйщеши Новгородскаго городского училища 
экстренное общее собраше.

Вопросы, подлежащ1е обсуждетю.
1) Докладъ объ устройств^ интерната для дочерей членовъ Общества.
2) Предподожеш е П сковекаго Общества взаимопомощи но вопросу о пенЫ яхъ и правЪ на 

члнъ народныхъ учителей.
3) Устройство образовательны хъ экскурсШ  для гг. членовъ Общества.
4) П равила о вы дача ссудъ.
5) Выборъ уполномоченныхъ Общества въ  у'Ьздныхъ городахъ.
6) Т екупця д'Ьла.

Товарищ ъ П редседателя А .  Янсонъ.

Секретарь М . Н ш о ла евскш .
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ВЫСТАВКА
СЪ КУСТАРНЫМЪ (РЕМЕСЛЕННЫМЪ) ОТДЪЛОМЪ

УСТРАИВАЕТСЯ gj-

Чудовскимъ сельеко-хозяйственньшъ Обществомъ
близь ст. Чудово Н иколаевской жел. дороги, 

при НЕКРАСО ВСКО Й  сельско-хозяйственной школЪ

съ  30 августа по 1 сентября 1902 г .  включительно.
Выставка заключаетъ въ ce6t слЪдуюи^е отдЪлы:

Отд^лъ I. Произведешя землед^пя.
Отд^лъ II. Произведешя цветоводства, огородничества и плодоводства. 
Отд^лъ III . Скотоводство.
Отд^лъ IV . Пчеловодство.
ОтдЬлъ У. Продукты скотоводства.
ОтдЗзлъ У1. Земледельческ1я машины и орудгя.
ОтдФлъ V II. Кустарный (ремесленный) отд^лъ.
Отд^лъ У Ш . Ш кольный отд'1;лъ.

()тд4лъ выставки I, П , III, IV, У  и VI устраиваются для Новгородскаго уЬзда и еос4дннхъ съ нимъ 
уЬздовъ, а отделы VII и V IU  для всей губернш.

Доставка разныхъ лредметовъ для выставки можетъ производиться или лично, или 
посредствомъ пересылки большой и малой скоростью; личное присутств1е не обяза
тельно. Скотъ долженъ представляться съ проводниковъ, и на выставк4 при немъ 

находиться или самъ влад-Ьлецъ, или его дов%ренный.

Для скота выставка продолжится только одинъдень, 30 августа
При перевозкЪ экспонатовъ на выставку и обратно но всЬиъ русскимъ жсл'Ьзнымъ дирогамъ применяется 
льготный тарифъ, условия пользовашя которымъ,- а также подробный правила и программу выставки 
можно вид’Ьть въ уЬздныхъ земск. управахъ, нолицейскихъ управлешяхъ, у г.г. земскихъ начальниковъ 

становыхъ приставовъ н въ волостныхъ правлешяхъ.
Скотъ и предметы, представленные на выставку, обратно будутъ пересылаться съ выставки на основа.nip 

163 1894 года статьи льготнаго тарифа по всЬмъ русскимъ дорогамъ даромъ.
Адресъ для простыхъ и заказныхъ писемъ и для посылокъ большой и малой скорости: Стан ц1я Чудово 
Николаевской жел. д., Некрасовская школа, распорядительный комитетъ выставки 

Адресъ для тслеграммъ; Чудово. Николаевсшй Комитетъ Выставки.
6—5
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Боровичское Сельско-хозяйственное Общество.

Выставка
Сельскохозяйственная кустарная, съ промышленным-!. отд1;ломъ м1;стнаго 

производства, 'съ 1-го по 5-е Сентября включительно сего 1902 года въ город* 
Боровичахъ при станцш жел. дороги. Выставка устраивается мЬстная съ уча- 
сиемъ уЬздовъ Новгородской губернш, приглашаются также на особыхъ усло
вии т. ностороншя торговыя фирмы. Обращаться съ заявлешями просятъ— 
г. Боровичи, Павловская площадь, Правлеше Боровичскаго Сельско-хозяйствен- 
наго Общества. Положеше о выставк* имеется по Боровичскому у*зду во вс*хъ 
общественныхъ учрежденшхъ, Волостныхъ Правлсшяхъ и проч. Въ другпхъ 
уЬздаХъ—въ Губернской и уЬздныхъ земскихъ управахъ.

Для экспонатовъ, идущихъ по железной дорог*, устанавливается льготный 
тарифъ.

Предположены сл*дуюнце отд*лы:

Отд. I. Зсмлед*л1е: продукты землед*л!я—произведены вс*хъ полевыхъ рас- 
тешй, садоводство, огородничество, цв*товодство и проч.

Отд. П. Коневодство: лошади вс*хъ категорШ и возрастовъ.

Отд. III. Скотоводство: рогатый скотъ, овцы, свиньи и домашняя птица.

ПримЪчаше: Особенное внимаше будетъ обращено при преми- 
ровк* на молочный скотъ.

Отд. IV. Молочное хозяйство и вообще продукты скотоводства.

Отд. V. Пчеловодство.

Отд. VI. Землед*льчесшя машины и орудия.

Отд. VII. Кустарный отд*лъ.

Отд. VIII. Промышленный отд*лъ.

Отд. I X . См*ш;щный отд*дъ: коллекцш моделей, продукты ручного труда, 
школьное хозяйство и нроч. Аукцюнъ назначенныхъ въ продажу 
жявотныхъ и другихъ экспонатовъ.

Президентъ Общества Н. Зоточъ.

Секретарь Н. Головалевъ.
8—5
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Въ книжномъ склад'Ь Новгородскаго губернскаго земства, 
Московская улица домъ Мельникова, поступили въ продажу 

НОВЫЯ КНИГИ.

М ашшъ Сибирякъ

Св. Г. Петрова

Струве
Рубакинъ

Гойки
Филииповъ
Максъ Нордау
Фулье
Про кофьевъ

Эвршшдъ

Софоклъ

Горное гнЬздо , .
Бурный потокъ . .
Золотая лихорадка 
Ноктюрны . . .
Святочныя разсказы

По стоиамъ Христа 
Евангел1е какъ основа лсизни 
Къ свЪту 
Зерна добра . .
Долой пьянство .
Божьи работники 
Н а разныя темы
Приключешя среди черныхъ дикарей 

Въ странЪ рабства 
Подземный огонь 
Искорки
Ф изическая географ1я 
Г ипена д’Ьтей 
Парадоксы .
Истор1я философш 
О современномъ состоянш Маршнской си

стемы .............................................  . .
Ипполитъ, пер. Мерелсковскаго въ стихахъ 
Медея, пер. Мерелсковскаго въ стихахъ  
Эдипъ-царь, перев. Мережковскаго въ

с т и х а х ъ ........................................ ....
Эдипъ въ колонн, нер. Мерелсковскаго въ 

стихахъ ................................................... .

1 Р. 50 к. 
50 «

40
40
20
20
15
10

3 ,  -
— „ 45
— , 40
— , 35 

1 ,  -
— „ 30

1 » -

25 , -  
40  ,, -  
4 0 . ,  -

40 „ -

40 . —

Покупающее въ земскомъ книжномъ склад’Ь пользуются уступкою 10 % .
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Отъ распорядительнаго Комитета Сельско-хозяйственной и Ку
старно-промышленной Выставки, устраиваемой Чудовскимъ С-Х. 
Обществомъ на станцш Чудово Ник. ж. д. при Некрасовской С-Х. 
школ^ съ 30-го августа по 1-е сентября сего года включительно.

Распорядительный Комитетъ Выставки честь им'Ьетъ довести до св’Ьд’Ьшя 
г.г. экснонентовъ. что въ распоряженш экспертизы для премировашя 6ол1;е до- 
стойныхъ экспонатовъ но разнымъ отд’Ьламъ выставки будутъ иметься c.if>- 
дугоцця почетныя и денежный награды.

Но че тныя награды

О т д t  л ы.

1 Медали. О
Я

1 i Я 
* «

! а*, о
съ g о  3О  Я Бр

он
зо

-
|в

ы
я.

i 1 П
ох

ва
л

: О
ТЗ

Ы
ВЬ

I .—Произведешя земледЪлш. III—- 

Скотоводство. IV—Пчеловодство. 

V -  Продукты екото водства. V II— 

Кустарный (ремесленный). VIII — 

Ш кольный.

Отъ какихъ учрежден^

II.—Плодоводство II огороднн-

Ш . -Скотоводство

Отъ М ин. Зем. и Гос. Им.— 1 се- 

реб. медаль, 3 бронзовыхъ и 10 пох- 

вальны хъ отзы вовъ. О гъ С .-П етер

бург. Собрашя Сельск. х о зяевъ .—1 се- 

54 ребрян. медаль, 1 бронзовая и 1 пох

валы !. отзыва. О тъ Чудовекого С.-Х. 

Общест.- -4 0  похв. отзывовъ.

Отъ Императорскаго РоссШскаго 

Общества плодоводства.

О гъ И мператорскаго Моск. Обще

ство С ельскихъ хоз.

В с е г о . . . .  4 60
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Денеж ный награды.

О т д е л ы .

К оличество 
градъ но

на-
О  еб

S

Отъ какихъ учрежден^.
25 р. 15 р. Ю р. 5 р.

Ф и
£  ** 
1-1 Я

руб.

S3

руб.

I. — Произведения зем И зъ суммъ, отпущ ены ы хъ Господи-

л е / И и  in ........................ — 1 2 5 8 60 дино.мъ Министромъ Ф инансовъ съ

Л .— Плодоводство и ого В ы с о ч а й ш а г о  Государя Императора

родничество ........................ — 1 2 7 1 0 70
v

соизволеш я по отделу I- 50 р., П —

III. Скотоводство . . . 2 О 4 10 18 170 60 p., I I I —135 p., V I—40 p., V —15 р.,

IV.—Пчеловодство . . — 1 2 3 6 50 УП— 50 р., а  всего на 350 руб.

V. —  П родукты  ското Отъ Мин. Зем. н Госуд. Им. а)

водства ................................. — -• 1 3 4 25 Деп. Зем. по отделу I— 10 p., I I—

УП. — К устарны й (ре 10 р., Ш —35 p., IV — 10 p., V—10 р.

месленный ............................ 1 9 3 13 19 150 а всего н а  75 руб.

б) Отъ Отд. Сельск. хоз. Эконом.

1 и С.-Х. С татистики по отд'Ьлу У П  — 

100 руб.В с е г о  . . . 3
'

1' 14 41 65 —

Н а  с у м м у .  . . 75 ЮГ)' 140 205 525

1) Денежный награды будутъ выдаваться преимущественно крестьянамъ.
2) Денежный награды могутъ быть присуждаемы какъ отдельно, такъ и 

вм'Ьст-Ь съ почетными наградами.
3) Денежный награды при отсутствш въ томъ или другомъ отд'Ьл'Ь экспо

натовъ, заслуживающихъ премировашя будутъ переведены изъ одного отдела 
въ другой.

4.) Денежный награды могутъ быть замгънены вещественными.
Правила и программу выставки и yc.loimr пользовашя льготнымъ тари- 

фомъ при перевозк* экспонатовъ на выставку и обратно можно вид’Ьть въ У1;зд- 
ныхъ Земскихъ Управахъ, Нолицейскихъ У правлешяхъ, у г.г. Земскихъ На- 
чальниковъ, Становыхъ Приставовъ и въ Волостныхъ Правлешяхъ.

Правила и программа выставки напечатаны въ Jw 9 «В1;стиика Новгород
скаго Земства», а также ихъ можно получить отъ Распорядительнаго Комитета 
выставки по адресу: Чудово Ник. ж. д. Некрасовсая школа. Распорядительный 
Комитетъ выставки.
Председатель Общества и Распорядительнаго Комитета выставки В. А. Тырковъ.

2—1
Редактор Председатель Губернской Земской Управы Н. Н. Соиовъ.

Диннолеио цеш урою . Новгородъ 27 ш н я  ISO*: г.



м ъ с т н ы я  ц ъ н ы
на продукты полевого хозяйства въ первой половин^ йоня месяца 1902 года.

М ука
рж аная.

М ука
пш еничная.

Хл'Ьбъ
ржан*й.

Хл'Ьбъ
пшенич. Рож ь. Овесъ. Ячмень П ш еница.

Назваюе y ts f lo e i  и 

местностей.

Опто
вая.

Р08-
НИЧН.

Опто
вая.

Роа-
ничн.

Р08-
НИЧН.

Р08-
НИЧН.

Опто
вая.

Р08-
НИЧН.

Опто
вая.

Р08-
нпчн.

Опто
вая.

Р08-
НИЧН.

Опто
вая.

Ров-
ничн.

К уль. П удъ. МЬ-
шокъ. П удъ. Ф унтъ Ф унтъ Ч ет

верть. П удъ. Ч ет 
верть. П удъ. Ч е т 

верть. П удъ Ч е т 
верть. Пудъ.

р. к. р. к. р . к. Р- к. р. к . р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. Р- к. р. к . Р- к. р. к.

Старорусснш.

г. С тарая Р у с с а ........................ I 81 9
20

1
90

6
10
11

50 2
2

19
25

— 2 5 7
7

60
80

— 85
80

5 20 — 88
90

8 — 1 - — — — —

ВалдайскШ.

г. В а л д а й ..................................... 8 - - 90 10 2 10 — 2!/з — 5 7 20 — 85 4 50 — 75 — — — 75 — — - —

Боровичск1й.

г. Б о р о в и ч и ............................ 8 30 - 95 11 2 25 - 21/* 6 8 — - 90 — — — 85 — —

ТихвмнскШ.

г. Т и х в и н ъ ................................. 7 80 — 90 11 50 2 40 — 2 — и 7 50 —

Уотюжясюй.

г. У  с л о ж н а ................................. 6 90 — 80 9 25 2 - -- 2 — 4 6 30 — 75 4 50 — 75 — — — — — — — —

Б1»лозерои1й.

г . В 'Ь лозерскъ ............................ 7 26 85 11 2
1 5

4 35 75

"



Назваи1е уЪздовъ и местностей.

Старорусск1й.

Старая Р у с с а ...............................................

ВалдайснЮ.

Боровичсн1й.

Боровичи ........................................................

УстюжнскШ.

У стю ж на ....................................................

Б%лозерсн'|й.

Б 'Ь л о а е р с к ъ ...............................................

Льняное
сЬмя.

Л ьняное во
локно сырецъ.

Льняное во
локно чистое.

Ctao
сбянное

Cfao
луговое.

Солома
ржаная.

Солома
яровая

Ров-
ничн.

Опто
вая.

Ров-
ничн.

Опто
вая.

Ров- 1 
ничн.

Опто
вая.

Опто
вая.

Опто
вая.

О пто
вая.

Пудъ.

Р. | 1C.

Берко-
вецъ. П удъ. П удъ. Фунтъ. Пудъ. Пудъ. 

Р . | к.

П удъ, П удъ:

р. | к. Р. I' к. Р | к Р . I к. Р  I к. р. | к. р. 1 к.

2 —  20

1, 50

_  4 10

15

_  35

10 20 7' 20 20 35

30

35

22

25

15

20 — 25

12

8 — 12

(25
128


