
!. Законы и распоряжежя Правительства.

Ответь на ходатайство Тверского губернскаго земства объ изданш обязатепьныхъ пвстановяемй по уре
гулирована торговли въ уЪздахъ Тверской губернш.

К отя съ предложешемъ г. Тверского Губеонатора отъ 4 даня 1902 года 
за N° 952.

ВслгЬдств1е ходатайства Тверского губернскаго земскаго собрашя о допол
нении ст. 108 пол. о зем. учр. изд. 1890 г. въ томъ смысла, чтобы земству 
было предоставлено право издавать обязательныя постановлешя по урегули- 
ровант торговли въ уЬздахъ, за министра внутреннихъ д’Ьлъ г. товарищъ ми
нистра отъ 28 мпнувшаго мая за X» 4836 ув’Ьдомилъ, что упомянутый вопросъ 
въ настоящее время обсуждается министерствомъ внутреннихъ д!злъ совме
стно съ министерствомъ финансовъ, въ связи съ общимъ вопросомъ объ упо- 
рядочеши торговли, каковой вопросъ въ ближайшемъ будущемъ лм-Ьетъ полу
чить разр’Ьшете въ законодательномъ порядк'Ь.

Объ изложеннонъ им^ю честь уведомить губернскую земскую управу на 
представлеше ея отъ 4-го марта сего года за № 1028.

II. Хроника Новгородскаго Земства.

И з в Ъ щ е м я  г. Н о в г о р о д с к а г о  Г у б е р н а т о р а .

I.

Министерству Внутреннихъ Д£лъ было представлено ходатайство 
Новгородскаго Губернскаго Земскаго Собрашя о разр-бшенш съ'Ьзда пред
ставителей губернскихъ земствъ Новгородской п смеясныхъ съ нею гу- 
бершй, для соглашешя о взаимныхъ разсчетахъ по л£ченш  больныхъ и 
и для обсуждешя статьи 200  Уст. Общ. Прнзр.

Со своей стороны, по разсмотр-Ьнш настоящаго ходатайства, Мини
стерство Внутреннихъ Д’Ьлъ нашло, что устройство съ’Ьздовъ земскихъ
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деятелей, съ целью объединешя деятельности земскихъ учреждешй въ 
той или другой отрасли земскаго хозяйства, выходитъ за пределы ве
домства земскихъ учреждешй, призванныхъ закономъ выдать исключи
тельно местный пользы и нужды, и, следовательно, объединительная 
деятельность, а равно и установлеше общихъ руководящихъ началъ ея 
не могутъ принадлежать симъ учрежден!ямъ.

Ввиду сего, Министерство полагало изъясненное ходатайство Нов
городскаго Губернскаго земскаго Собрашя отклонить.

Объ изложенномъ, въ порядке п. 14 ст. 26 Учр. Ком. Мин-ровъ, 
Министерствомъ Внутреннихъ Делъ было представлено Комитету Мини
стровъ, который, журналомъ 28 минувшлго мая, подожилъ: представить 
Министру Внутреннихъ Делъ ходатайство по настоящему делу Новго
родскаго Губернскаго Земскаго Собрашя отклонить.

О такомъ положенш Комитета Министровъ, въ исполнеше предло- 
жеш я, за Министра Внутреннихъ Делъ, Господина Товарища Министра, 
отъ 14-го текущаго т н я ,  за № 5582-м ъ, имею честь уведомить Гу
бернскую Земскую Управу, вследств1е ея представлешя отъ 2-го марта 
сего года, за № 2038-м ъ, для доведешя объ изложенномъ до сведеш я  
Губернскаго Земскаго Собрашя.

II.

Министерству Внутреннихъ Делъ было представлено ходатайство 
Новгородскаго Губернскаго Земскаго Собрашя о разрешеши печаташя 
безъ предварительной цензуры, подъ ответственностью Председателей 
Управъ, издашй земства.

Со своей стороны. Министерство нашло, что обсуждаемое ходатай
ство не даетъ никакихъ основашй делать для земства кашя-либо въ 
этомъ отношеши и зъ яи я, а по тому полагало, что для земскихъ издан iff 
долженъ существовать и применяться порядокъ, установленный для 
всехъ другихъ издашй, темъ более, что въ издательской деятельности 
земствъ до сихъ-поръ не проявлялось такихъ сторонъ, которыя побудили- 
бы Правительство поставить земство въ этомъ отношенш въ льготныя 
услов1я.

Ввиду сего, Министерство признало изъясненное ходатайство Нов
городскаго земства подлежащимъ отклонешю.

Объ игложенномъ, въ порядке п. 14 ст. 26 Учр. Ком. Мин., Ми
нистерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ было представлено Комитету Мини
стровъ, который, журналомъ 21 минувшаго мая, положилъ: предоставить 
Министру Внутреннихъ Делъ ходатайство по сему делу Новгородскаго 
Губернскаго Земскаго Собрашя отклонить.

О такомъ положенш Комитета Министровъ, согласно предложенш, 
за Министра Внутреннихъ Делъ, Господина Товарища Министра, отъ 
11-го текущаго 1югог за № 5503-м ъ, имею честь сообщить Губернской



!Ns 14. Х р о н и к а  Н о в г о р о д с к а г о  ЗемствА. 3

Земской Управе, вслгЬдств1е ея представлешй отъ 9-го м а р т а ]899 года 
и 3-го марта 1901 года, за ЛкЛ» 154 и 1921, для зависящцхъ раепо- 
ряженш.

Главный исновашя устава пенсшнной земской кассы Новгородской губернш.

12 ш ня губернской управой полученъ утвержденный 28 мая с. г. 
уставъ пенс1онной кассы с-лужащихъ въ земстве Новгородской губернш.

Касса имеетъ открыть действ1я съ 1 января 1903 года.
Предполагается, чтэ за долго до этого каждый служапцй въ зем

стве Новгородской губернш получить уставъ кассы.
ЗдЬсь-же сообщается главнейшее изъ устава, — наиболее интересное 

какъ для настоящихъ служащихъ вообще, такъ въ особенности для 
давнихъ.

Прежде всего въ устава говорится о цп,лы учрежден!я кассы, ея 
средствахъ и распредгьжми суммъ.

Цель учреждешя кассы —выдача пенсШ и единовременныхъ посо- 
oifi участникамъ ея и ихъ семействамъ. Учаслле въ кассе обязательно 
для всгЬхъ лицъ обоего .пола, состоящихъ на постоянной платной слу
жба въ земскихъ или содержимыхъ земствомъ учреждешяхъ Новгород
ской губерн1и (за исключешемъ поступающихъ въ возрасте свыше 
60 лЬтъ).

Съ участниковъ удерживается ежемесячно, при выдача имъ жало- 
ванья, 6°/о содержашя, и ташя же суммы вносить земство отъ себя, 
при чемъ эти последшя распределяются такъ: прежде всего известная  
часть лоступаетъ въ сиротсшй фондъ, зат'Ьмъ— на личные счета женъ  
и наконецъ — сампхъ участниковъ. Вычеты производятся также при 
получеши наградъ (10°/о) и при увеличенш содержашя. Кроме того, 
при поступленш въ кассу вносится 6 °/о годоваго оклада и взносъ 
этотъ можетъ быть разсроченъ на 12 м!зсяцевъ. (Вычеты: вступной, 
ежемесячный и при увеличенш содержашя могутъ быть производимы 
съ суммы, не превышающей 2 0 0 0  руб. въ годъ).— Допускаются и 
добровольные взносы, съ известными ограниченьями.— Еще въ доходы 
кассы поступаютъ: денежныя взыскашя по служ бе, пожертвовашя, слу- 
чайныя постуилешя, наконецъ--что представляетъ наибольшей интересъ 
для настоящпхъ давнихъ служащихъ— капиталы, передаваемые земствомъ, 
и суммы, вносимый имъ и самими участниками для усилешя правъ 
старослужащпхъ.— На поступающая въ кассу суммы идутъ проценты 
(по 5 на 100).

Почти все помянутыя поступлешя кассы распределяются, и звест-  
нымъ образомъ, между личными счетами участниковъ (и пенсшнеровъ), 
ихъ женъ и сиротскимъ фондомъ, и только половина полученныхъ при-
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былей пдетъ на образоваше запасного капитала, который пмгЬетъ и дру- 
rie источники и служить для п ок р ьтя  могухцихъ быть убытковъ и 
для нЪкоторыхъ р-Ьдкихъ выдачъ (перечисленШ). Расходы нее по веде- 
нда делъ кассы падаютъ на обшдя земешя средства.

Существенный правила по выдач>ь пенсгй и пособш таковы.
Oh’S выдаются лишь по оставленш платной службы въ земстве, 

независимо отъ получаемыхъ какихъ-либо другихъ пенсШ. Право на 
обыкновенную iienciro принадлежитъ участникамъ, прослужившимъ не 
менее 15 летъ; на усиленную— прослуяшвшимъ не менее 5 .тЬтъ и 
уволеннымъ вследств1е неспособности къ труду, по причин1}? болезни  
или увечья. Размерь neHcin или пособ1я зависитъ отъ современной с т о 
и м о с т и  правъ участника,— С то и м о с ть  же правъ исчисляется по оконча- 
нш каждаго отчетнаго года и определяется такъ: сумма, стоявшая на 
личномъ счете участника къ началу года, умножается на множитель, 
указанный, въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной 
къ уставу таблице I, после чего къ произведенш прибавляются все  
суммы, поступивнйя на личный счетъ участника въ т е ч е т е  отчетнаго 
года.— Для опредЪлешя размера пенеш, стоимость правъ, прюбрЗзтен- 
ныхъ участнпкомъ ко времени оставлешя имъ службы, умножается на 
множитель, указанный, въ зависимости отъ возраста участника, для 
обыкновенной пенеш въ таблице II, а для усиленной— въ таблице III.

При выходе со службы ранее сроковъ, доставляющихъ право на 
пенс1ю, вследств!е неспособности къ труду пли упразднешя должности, 
выдается полная стоимость правъ участника (и его жены), при выходе 
же по другимъ причинамъ— лишь собственные взносы участника (и  
его жены ) и при томъ: до выслуги 5 л етъ — безъ ° о 0/о, а по выслуге 
5 летъ — со сложными 4 процентами и съ некоторымъ прибавлешемъ 
изъ другихъ суммъ, бывшихъ на личномъ счету.

Право на вдовью пенеш  принадлежитъ вдовамъ пенешнеровъ и 
участнпковъ, прослужившихъ не менее 5 летъ (иначе выдается лишь 
полная стоимость правъ). Размеръ пенеш зависитъ отъ современной 
стоимости правъ вдовы; то и другое определяется также, какъ для 
самихъ служащихъ— съ помощью таблпцъ.— Если участникъ кассы всту
пить въ бракъ, то на счетъ его жены изъ запасного капитала перево
дится сумма, равная 1.'з произведенныхъ съ мужа, до вступлешя еговъ  
бракъ, обязательныхъ вычетовъ (безъ процентовъ).— Ж ены пенсюнеровъ, 
вступившихъ въ бракъ после срока, съ котораго последнимъ причита
лась пенсия, никакими выдачами изъ кассы не пользуются (также и 
дети  отъ этого брака).— При вступленш въ новый бракъ вдовья пенс1я 
прекращается.

Право на сиротскую пенспо (отъ брака до назначешя пенеш) при
надлежите детямъ пенсюнеровъ и участниковъ, прослужившихъ не 
менее 5-ти летъ. Размерь этихъ пенсШ: полуспротамъ— на каждаго
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столько подупроцентовъ посл'Ьдняго оклада, получавшагося родителемъ 
не менЬе года, сколько протекло полныхъ л^тъ его службы; круглымъ 
снротамъ этотъ размерь увеличиваеття на 50°;о. При этомъ общая 
сумма пенсш всЬмъ нолусиротамъ не должна превышать 50°/о сказан- 
наго оклада, а круглымъ снротамъ— 75° о (и не мен^е 20°;о).— Пенсш  
д^тяыъ за службу матери могутъ быть назначаемы при жизни отца 
только въ случай его неспособности къ труду п отсутств!я выдачъ изъ 
кассы ему самому.— Д!;ти, отецъ и мать коихъ служили оба въ Новго- 
родскомъ земств^, нолучаютъ при живой матери пенено за службу 
отца, хотя-бы мать и продолжала свою службу, а круглыя сироты — 
высшую изъ neHcift за службу отца или матери.— Пенсш сиротамъ 
выдаются до 18-тил£тняго ихъ возраста (или до вступлешя въ замуже 
ство ранФе этого срока); обучающимся-же въ учебныхъ заведешяхъ—  
до 21 года.

Уставомъ кассы допускается капит ализацгя пенсш  на такихъ осно- 
ван1яхъ. Прп выслуг’Ь обыкновенной пенсш участникъ можетъ едино
временно получить 1 / 4 часть стоимости правъ, а если пенсия мен^е 1 4 
средняго за все время службы оклада содержания, то и всю стоимость 
его правъ, послужившую основашемъ къ опред’Ьленш размера пенсш  
(въ каковомъ случай эта стоимость и будетъ представлять собою капи
тализированную стоимость пенсш). Подобный же иолучешя предостав
ляются и вдовамъ, им’Ьющимъ право на пенсш . -  Съ такихъ выдачъ 
удерживается 5° о въ запасной капиталъ.— Посл'б выдачи части капита
лизированной стоимости пенсш, размЪръ последней определяется въ 
зависимости отъ суммъ, оставшихся на личномъ счету участника (или 
вдовы).

О зачепиь службы и назначент пенсий въ устава, между прочимъ, 
говорится:

Ст. 70. „При исчисленш сроковъ выслуги лицъ, находившихся на 
•служб'Ь Новгородскаго земства ко времени отк р ъ тя  дМствШ  кассы, 
принимается въ расчетъ вся непрерывно предшествовавшая тому вре
мени служба ихъ въ названномъ земств^". (ДгЬти-же ихъ такимъ заче- 
томъ прежней службы родителей пользуются лишь въ томъ случай, если 
земствомъ будетъ сдйланъ въ сиротешй фоидъ надлежащи! взносъ изъ 
суммъ, передаваемыхъ кассЪ прп ея открытш). При этомъ предоставляется 
увеличить права старослужащихъ единовременными, илп по частямъ, 
взносами, делаемыми самими участниками или земствомъ, но не бол’Ье 
такого расчета: предполагается, что въ концЬ каждаго зачтеннаго изъ 
прежней службы года поступало 0° о средняго за все ея время оклада 
содерж ат я, и что эти суммы нарощалнсь сложными 4-мя процентами 
со дня предположенная поступлетя на счетъ по день дМствительнаго 
взноса. (Такимъ образомъ ограниченные взносы для усилещя правъ
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могутъ быть распределяемы между личными счетами старослужащихъ 
и ихъ женъ, съ соблюдешемъ отношешя 3: 1).

Ст. 75. „Лицамъ. переходящимъ на службу новгородскаго земства 
со службы другпхъ земствъ, у  коихъ существуютъ иенмонныя кассы, 
время службы ихъ въ этихъ земствахъ засчитывается въ общую пен
сионную выслугу, если но желанно такого лица, взамЪнъ получешя 
расчета изъ другой кассы, будетъ перечислена въ кассу новгородскаго 
земства полная стоимость прюбретенныхъ имъ и его женою правъ,— а 
въ случае, если у него есть дети. и современная стоимость пенсШ 
последнихъ“.— Вступного вычета изъ содержашя при этомъ не д е 
лается.— Сказанныя перечислешя, однако, могутъ иметь место лпшь 
при допущенш уставомъ другой кассы подобнаго ж е npieMa суммъ нзъ 
Новгородской кассы, которая передаетъ ихъ безотлагательно по получе- 
нш заявлешя отъ выходящаго со службы участника.

При вторичномъ поступленш neHcioHepa на службу, если новый 
окладъ более neHcin, то выдача ея прюстанавливается и стоимость ея 
ставится на его личный счетъ, если же новый окладъ менее пенсшг 
то она продоляхается, чрезъ новые же вычеты и начислешя— въ буду- 
щемъ произойдетъ увеличеше пенсш.

Пенс1и изъ кассы назначаются со дня прюбретешя данными ли
цами правъ на получеше оныхъ и уплачиваются ежемесячно за истек
шее время (чрезъ земсыя управы).

Ст. 95. „Основныя данныя для таблицъ, по коимъ производятся 
технические расчеты кассы, а также уставъ кассы пересматриваются 
не реж е, какъ черезъ каягдыя 5 л етъ “, причемъ, какъ изъяснено въ 
следующей статье, въ случае изменеш й— не можетъ происходить 
уменыпеше назначенныхъ уж е пенсШ или суммъ, стоявшихъ на сче- 
тахъ участниковъ.

Управление кассою такое:
Главный надзоръ принадлежитъ министерству внутреннихъ делъ .—  

Заведываш е делами кассы возлагается на губернскую земскую управу 
и на комитетъ кассы, подъ непосредственнымъ наблюдешемъ и руковод- 
ствомъ новгородскаго губернскаго земскаго собран1я. Выполнеше некото- 
рыхъ вспомогательныхъ действШ по дбламъ кассы возлагается на уездны я  
земсшя управы.— Комитетъ кассы состоитъ, подъ председательствояъ  
председателя губернской земской управы, изъ всехъ председателей 
уездныхъ земскихъ управъ или ихъ заместителей, особо на этотъ пред- 
метъ назначаемыхъ управами. Губернскому земскому собрашю предо
ставляется усилить составь комитета избрашемъ въ него членовъ изъ 
числа участниковъ кассы .— Заседаш я комитета созываются предееда- 
телемъ его по м ере надобности и считаются состоявшимися при на
личности председателя и не менее 3 членовъ или ихъ заместителей.
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Жалобы на распоряжешя губернской и уездны хъ земскихъ управъ 
и комитета кассы приносятся и разрешаются въ порядке, установлен- 
номъ ст. 129 и 130 положешя о земскихъ учреждешяхъ.

Уставъ заканчивается правилами по отчетности кассы и  ст а- 
тистикп.

(О прилагаемыхъ къ уставу таблицахъ будетъ сообщено въ следую - 
щемъ Л»).

Т . С— въ.

111. Общая земская хроника.

(Учительсше курсы. Губернсте комитеты о нуждахь сельскохозяйственной 
промышленности и земсшя собрашя. Разныя изв^стя *).

Нынешнимъ летомъ, кроме уже отмйченнаго нами ранее, разре
шены и открыты, какъ сообщаютъ газеты, курсы для земскихъ учите
лей (и учащихъ школъ М. Н. Пр.) въ Новозыбкове, Черниговской 
губ., въ Орле, въ П ензе, въ Воронеже, въ Рязани, въ Нижнемъ Нов
городе и др. городахъ. Во многихъ местахъ кроме беседъ методиче- 
скаго характера, разрешены лекцщ по общеобразовательнымъ предме- 
тамъ. При открытш педагогическихъ курсовъ въ Нижнемъ Новгороде 
инспекторъ народныхъ училищъ Н. Н. 1орданскШ сказалъ, между про- 
чимъ, следующее:

„Настроеше курсовъ, обезпечивающее въ значительной м ер е ихъ 
успехъ, создается вами, вашей курсовой жизнью, во всехъ ея проявле- 
шяхъ, особенно вне спещально-педагогическихъ занятШ. Трудно отор
вать учителя отъ окружающей его среды и условШ его личной жизни, 
отъ его личныхъ вкусовъ и настроешй. Невозможно разсматривать и 
вашу курсовую работу, какъ только работу, вне и безъ связи съ то
варищеской средой, безъ оценки того, что интересуетъ и волнуетъ васъ 
вне стенъ этой аудиторш. В н е ихъ у васъ не простой отдыхъ и до- 
сугъ, не просто развлечете, а та же сфера духовныхъ, идеальныхъ инте- 
ресовъ, поддерживаемая вашимъ дружнымъ взаиыодейств1емъ. Это взаи- 
модМств1е и можетъ сделать продуктивнымъ 3-хнедельный перюдъ, о 
которомъ часто слышатся скептичесюе вопросы: что можно сделать въ 
такой коротшй срокъ? Оно можетъ создать изъ васъ одинъ коллектив
ный живой организмъ, душой котораго явится горячая любовь къ делу. 
Главнымъ ж е . жизненнымъ нервомъ этого организма будетъ стремлеше

*) Изъ текущихъ событий.
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какъ можно цельнее и глубже запечатлеть и претворить въ своемъ со- 
знанш и деятельности то, что вы почерпнете изъ курсовыхъ занятШ. 
Если вы этого достигнете, успехъ курсовъ обезпеченъ*.

Въ Екатеринославле нынешнимъ летомъ курсы не могли со
стояться. Земство два года ассигновывало по 3000  р. на это дело, а 
на нынешшй годъ увеличило ассигновку до 5000  р. Раньше было 100,. 
а теперь предполагалось 150 участниковъ. О гк р ь те курсовъ предпола
галось на нонь. Губернская управа подыскала просторное и удобное по- 
мещ еше для курсовъ— ПотемкинскШ дворецъ, где  находилось въ тече- 
еш  двухъ л'Ьтъ высшее горное училище, а вм есте съ темъ предпола
гала пригласить прошлогоднихъ руководителей, гг. Вахтерова и Ш о- 
хоръ-Троцкаго. Оказалось, что земство делало не по правиламъ. Попе
читель учебнаго округа X. П. Сольсюй уведомилъ управу, что курсы  
на проектированныхъ управою услов1яхъ не могутъ быть разрешены, во 
первыхъ, потому, что ихъ надо было устраивать не въ Потемкинскомъ 
дворце, а при одномъ изъ учебныхъ заведенШ, во вторыхъ, потому, что 
комплектъ курсистовъ слшпкомъ великъ, и, въ третьихъ, потому, что 
одинъ изъ руководителей курсовъ не можетъ быть утвержденъ.

Въ У ф е губернская управа на предстоящее губернское собраше 
вносить докладъ, въ которомъ предполагается собранно ходатайствовать 
объ измененш  действующихъ ныне правилъ о краткосрочныхъ педаго- 
гическихъ курсахъ для учащихъ въ начальныхъ училищахъ. Правила 
эти, какъ показала практика, крайне затрудняютъ работу земства по 
устройству курсовъ и направляютъ ее въ совершенно нежелательномъ 
смысле. Главное затруднеше заключается въ чрезмерномъ канцеля
ризме, который вытекаетъ изъ целаго ряда отдельныхъ статей и пара- 
графовъ правилъ 187 5 года, а затемъ независимо отъ этого реш еше 
такихъ важныхъ воиросовъ, какъ приглашеше лекторовъ, программы 
курсовъ, а также число слушателей курсовъ и отчасти составь ихъ  
принадлежитъ, по точному смыслу правилъ не земству, а попечителю- 
учебнаго округа и директору народныхъ училищъ. Выходя изъ этихъ- 
соображешй, губернская управа находить необходимымъ ходатайство
вать, чтобы приглашеше лекторовъ, программа курсовъ, число и составь 
слушателей и продолжительность курсовъ зависели отъ земства. Въ ц е -  
ляхъ более основательной разработки этого вопроса управа вошла въ- 
соответствующую переписку съ другими земскими управами. Въ пред- 
шествовавшихъ номерахъ «Вестника» указывались недостатки правилъ. 
1875  года.

Въ экстренномъ собранш, состоявшемся въ прошломъ ш н е  одес
ское земство постановило организовать въ ;1903  году общеобразова
тельные курсы для учащихъ всей губернш (и, именно, въ Одессе, въ 
виду того, что здесь университета и подходящей составь лекторовъ). 
Реш ено ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ собрашемъ объ-
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ассигновали изъ губернскаго сбора суммъ на организацию курсовъ, 
вознаграждеше лекторовъ и пр.; расходы ж е собственно на команди
ровки учителей должны принять на себя убздныя земства; ассигнуется 
изъ уЬзднаго сбора въ 1908 году, на случай организацщ курсовъ, для 
командировки 20 учителей въ Одессу 500  руб. Число лицъ учитель- 
скаго персонала, привлекаемаго къ участш  въ курсахъ, ограничивается 
земствомъ, въ виду чисто фпнансовыхъ соображений.

Въ настоящее время въ губернскихъ городахъ начались под- 
готовительныя работы по организацш губернскихъ комитетовъ особаго 
совещашя о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности.

------  Ходатайство Самарскаго губернскаго земскаго собрашя о
разрт иенш  земству печатать земсшя издат я безъ предварительной цен 
зуры  подъ ответственностью председателей управъ министерство внут- 
реннихъ дедъ, какъ передаетъ Самарская газета, не признало возмож- 
нымъ удовлетворить, „такъ какъ ходатайство земства не даетъ ника- 
кихъ оснований делать для земства въ этомъ отношенш изъят!я“. Да
лее указано, что для земскихъ издашй долженъ существовать и при
меняться порядокъ, установленный для всехъ другихъ издашй, и это 
„темъ более, что въ издательской деятельности земства до сихъ поръ 
не проявлялось такихъ сторонъ, которыя побудили бы правительство 
поставить его въ этомъ отношенш въ льготныя услов1я“.

~ ~  Тверское губернское земство возбудило ходатайство о пере
дать земству втораго экземпляра матергаяовъ по переписи 1897  года 
(или копщ съ него), касающихся Тверской губернш, тагкъ какъ эти 
матер!'алы должны послужить земству отправной точкой для дальней- 
щихъ его статистическихъ работъ и хозяйственныхъ меропр1ят1й. На- 
дняхъ пзъ министерства получился запросъ о томъ, как!я именно све-  
деш я требуются земству для разработки и по какой программе будетъ  
последняя произведена.

-------По вопросу, объ организацш детскихъ яслей въ Одесскомъ
у е зд е , экстреннымъ земскимъ собрашемъ решено внести въ смету  
будущаго года на устройство, въ виде опыта, двухъ яслей  — въ Визиркё 
и Троицкомъ— 300 р. По поводу организацш яслей нельзя не выразить 
сожалеш я, что вопросъ этотъ не былъ возбужденъ раньше. По даннымъ 
медицинскаго департамента смертность детей до 1 года въ Одесскомъ 
уезд е  оказывается выше, чемъ въ другихъ уездахъ Херсонской губ. 
Ясли, избавляя матэрей отъ заботъ о детяхъ, даютъ имъ возможность 
спокойно заниматься полевой работой и не отрываться отъ нея. Любо
пытно, что херсонское губернское земство за 20 летъ потеряло отъ 
пожаровъ вследств1е шалостей детей, оставленныхъ безъ призора, свыше 
100 ,000  руб.
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- Курское Общество взаимопомощи учащихъ получило право на 
о т к р ь т е  фшйальныхъ отдЪлешй въ Курской губернш. Достаточно, 
чтобы въ у е зд е  набралось 10 членовъ, фил1альное отделеш е можетъ  
функционировать.

Б . С.

IV. Местная хроника

О т к р ы т  пздагагическихъ курсовъ въ Новгород*.

Въ 12 часовъ дня 1-го ш ля учащ1е земскихъ школъ трехъ уЗзздовъ: 
Новгородскаго, Демянскаго и Валдайскаго, изъ числа приглашенныхъ на 
педагогичесше курсы, собрались въгородскомъ училище на молебенъ. П е- 
редъ молебномъ npoToiepeft о. Александръ Устьинсшй сказалъ речь на тему 
о великомъ значенш религш въ жизни и объ отношеши религш къ 
науке. Указавъ слушателямъ на то, что релиия — спутница человече
ства, что она зародилась вм есте съ появлешемъ перваго человека на 
зем ле,— о. Устьинсшй далъ кратюй историчесшй очеркъ понимашя ре- 
лпгш и ея роли въ культуре человечества разными мыслителями
19 века, и потомъ, опираясь на авторитетъ Богооткровеннаго учешя, 
о. Устьинсшй развилъ передъ слушателями мысль о значенш релипи въ 
ж изни людей и особенно въ д ё л е  воспиташя молодого поколешя. 
Въ последнее время стали особенно заметны, по словамъ о. Устьин- 
скаго, колебашя релипозныхъ основъ и веры. На зап аде— заметно 
увлечете буддШзмомъ, съ его отреш етемъ отъ внешнихъ формъ 
богопочтешя, съ духовнымъ самоуглублешемъ и нирваной. У  насъ въ 
Россш  — заметны увлечетя сектанствомъ, также отказывающимся 
отъ признашя внешнихъ богослужебныхъ формъ и проповедующимъ 
будто бы чистое поклонеше въ духе и истине. Вылъ раньше 
у насъ на Руси расколъ,— онъ весь покоился на поклоненш букве веро- 
учеш я,— онъ былъ готовъ, по словамъ о. Устьинскаго за неприкосно
венность этой буквы голову сложить,— настало теперь, другое— крайнее 
ув л еч ете— сектанствомъ, отрицающимъ какое бы то ни было поклоне- 
Hie букве евангел1я и везде отыскивающимъ внутреншй смыслъ зав е-  
товъ Христа. Но, по мнешю о. Устьинскаго, эти крайности должны 
рано или поздно исчезнуть и водворится истинная нра вое л а в н о-х ри CTi ан- 
ская вера безъ увлечешй въ сторону поклонешя букве и безъ край- 
няго отрицашя какпхъ бы ни было формъ внешняго богопочтешя. Речь  
о. Устьинскаго закончилась пожелашемъ слушателямъ - курс-иетамъ,
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чтобы д  они въ своей педагогической деятельности проводили идеалы 
релпгш Христа въ окружающую ихъ сельскую среду въ тоыъ виде, 
какъ ихъ возвещаетъ православная церковь.

После молебна все присутствующее перешли въ зало курсовъ п 
тамъ членъ управы А. В. К ам енскт приветствовалъ слушателей отъ 
имени губ. управы. Выразивъ уверенность въ томъ, что курсы окажутъ  
пользу слушателямъ не въ одномъ только педагогическомъ отношеши, а 
и дадутъ освежеш е ихъ силамъ, —А. В. Камене Kill иожелалъ пмъ успеха 
въ занятаяхъ, чтобы, запасшись новыми силами они могли взяться снова 
за то по истине великое дело, которому они служатъ. А. В. КаменскШ 
объявить курсы открытыми. После него говорплъ г. наблюдатель кур
совъ, инспекторъ народныхъ училпщъ П. И. ДворянскШ. Онъ предста- 
вилъ кратшй очеркъ курсовъ, бывшихъ въ последнее десятилейе, ука- 
завъ на ихъ значеше и въ заключеше пожелалъ слушателямъ успеха  
въ предстоящихъ за ш т я х ъ . Затемъ г. руководитель по русскому языку, 
инспекторъ народныхъ училпщъ Нарвскаго уезда А. Н. Тихвинсшй 
сказалъ приветственную речь слушателямъ. Охарактеризовавъ съ исто
рической точки зреш я деятельность земства по народному просвещенш, 
г. Тихвинсшй выяснилъ роль и значеше педагогическихъ курсовъ, какъ 
образовательнаго средства. Въ заключен}е г. руководителемъ было вы
ражено также, какъ и предъидущими другими ораторами много добрыхъ 
пожелашй слушателямъ въ предстоящей работе.

Въ конце оффищальной части открьшя г. наблюдателемъ была 
прочитана приветственная телеграмма уезднаго предводителя дворян
ства г. Болотова.

Въ числе присутствующихъ были: впце-губернаторъ г. Гирсъ, го
родской голова г. Журавлевъ, председатель уездной земской управы 
г. Рыкачевъ, членъ губернской управы г. Прокофьевъ и мнопя друпя  
лица.

В се курсисты поместились въ безплатныхъ квартирахъ: въ при- 
ходскомъ училище на Дворцовой ул.— и въ Таировскомъ училищ е—  
учительницы, въ реальномъ— учителя. Обице обеды устроены для 60 че- 
ловекъ въ Соедпненномъ Клубе.

Тихвик’Ь. (Неприглядное зр ш и щ е). Въ наиболее центральной части 
Тихвпна, на углу площади и Екатерининской улицы, въ недалекомъ 
разстоянш отъ собора и гостиныхъ дворовъ; тамъ, где помещается съ 
одной стороны городское трехклассное училище, переполненное уча
щимися подростками, а съ другой— безплатная народная читальня, во 
множестве посещаемая юнымъ поколешемъ, стремящимся, путемъ про- 
чтешя доступныхъ ихъ понятно книгъ и журналовъ, восполнить про
белы своего развит1я и образовашя, резко бросаются въ глаза непрп-
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чтобы и они въ своей педагогической деятельности проводили идеалы 
релпгш Христа въ окружающую ихъ сельскую среду въ томъ виде, 
какъ ихъ возвещаетъ православная церковь.

После молебна все присутствующее перешли въ зало курсовъ и 
тамъ членъ управы А. В. Камене к Ш приветствовалъ слушателей отъ 
имени губ. управы. Выразивъ уверенность въ томъ, что курсы окажутъ  
пользу елушателямъ не въ одномъ только педагогическомъ отношенш, а 
и дадутъ освежеш е ихъ силамъ, —А. В. КаменскШ пожелалъ имъ успеха 
въ заня'пяхъ, чтобы, запасшись новыми силами они могли взяться снова 
за то по истине великое дело, которому они служатъ. А. В. КаменскШ 
объявплъ курсы открытыми. После него говорилъ г. наблюдатель кур
совъ, инспекторъ народныхъ училищъ П. И. ДворянскШ. Онъ предста- 
вилъ краткШ очеркъ курсовъ, бывшихъ въ последнее десятилетае, ука- 
завъ на ихъ значеше и въ заключеше пожелалъ елушателямъ успеха  
въ предстоящихъ занятаяхъ. Затемъ г. руководитель по русскому языку, 
инспекторъ народныхъ училищъ Нарвскаго уезда  А. Н. ТихвинскШ 
сказалъ приветственную речь елушателямъ. Охарактеризовавъ съ исто
рической точки зреш я деятельность земства по народному просвещеиш, 
г. ТихвинскШ выяснилъ роль и значеше педагогическихъ курсовъ, какъ 
образовательнаго средства. Въ заключеше г. руководителемъ было вы
ражено также, какъ и предъидущими другими ораторами много добрыхъ 
пожеланШ елушателямъ въ предстоящей работе.

Въ конце оффищальной части открытая г. наблюдателемъ была 
прочитана приветственная телеграмма уезднаго предводителя дворян
ства г. Болотова.

Въ числе присутствующихъ были: впце-губернаторъ г. Гирсъ, го
родской голова г. Журавлевъ, председатель уездной земской управы 
г. Рыкачевъ, членъ губернской управы г. Прокофьевъ и мноия друпя  
лица.

Все курсисты поместились въ безплатныхъ квартирахъ: въ при- 
ходскомъ училище на Дворцовой ул .— и въ Таировскомъ училищ е—  
учительницы, въ реальномъ— учителя. Обгще обеды устроены для 60 че- 
ловекъ въ Соедпненномъ Клубе.

Т.'ТХВИН’Ь. (Неприглядное зр>ь.тще). Въ наиболее центральной части 
Тихвина, на углу площади и Екатерининской улицы, въ недалекомъ 
разстоянш отъ собора и гостиныхъ дворовъ; тамъ, где  помещается съ 
одной стороны городское трехклассное училище, переполненное уча
щимися подростками, а съ другой— безплатная народная читальня, во 
множестве посещаемая юнымъ поколешемъ, стремящимся, путемъ про- 
чтешя доступныхъ ихъ понятно книгъ и журналовъ, восполнить про
белы своего развитая и образовашя, резко бросаются въ глаза непрп-
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глядныя картины ежедневнаго публичнаго улпчнаго р а сш тя  вина ра
бочими и золоторотцами, сопровождаемый подчасъ грубою бранью л дра
ками. Прйчпною такого явлешя служатъ находящаяся здесь: казенная 
винная лавка, два винных!, погреба п трактиръ съ продажею водки. 
Въ ярмарочные и базарные дни, а также въ кануны болыпихъ празд- 
никовъ местность эта представляетъ изъ себя екоплеше всевозможнаго 
рода потребителей водки. — этого злочастнаго зеленаго зм!я нашей родины. 
На незначительномъ протяженш здесь на каждомъ шагу виднеются 
бабы и мужики, учащенно выносящая изъ казенной лавки и погребовъ 
четвертныя бутыли съ виномъ. которыя они, раскупоривъ самодель
ными штопорами, тутъ же переливаютъ въ прпвезенныя деревянныя 
баклаги и боченки; рядомъ съ ними, группируясь кучками, распиваютъ 
сороковки и бутылки партш босяковъ, рабочихъ и золоторотцевъ, за
кусывая водку коркой черстваго хлеба, а въ большинстве и вовсе ни- 
чёмъ. Справивъ дело,— партш крестьянъ, взваливъ на спины или на. 
стояшдя тутъ телеги купленную водку, медленно отъезжаютъ отъ лавки, 
уступая свои места другпмъ, третьимъ и т. д., что въ свою очередь 
наблюдается и среди группъ, непринужденно роспиващихъ водку на 
глазахъ постоянно движущегося здесь люда. Непривлекателенъ этотъ 
жанръ въ современной монопольной раме! Созерцать ежедневно въ про- 
долженш ряда летъ, въ наиболее людной и лучшей части города, какъ 
народъ пропивается, выставляя на показъ худиля стороны своего ха
рактера,— невоздержность и алкоголпзмъ,— не можетъ быть поучительно 
ни для кого и приходится скорбеть за местныхъ обывателей, прину- 
жденныхъ противъ воли и желашя, наблюдать таю  я картины, воспи
тывая на нихъ подростающее поколеше.

Акцизное ведомство хорошо бы сделало, удалпвъ казенную винную  
лавку изъ этой части города, переведя ее куда либо подальше отъ 
центра. Интересы казны отъ этого нисколько бы не пострадали, такъ 
какъ при монопольной продаже за водкой придутъ куда угодно, а въ 
смысле внешняго биагообраз1я, городъ отъ такого перемелцешя значи
тельно бы вынгралъ, такъ какъ публичное pacnnrie водки въ указан- 
номъ м есте  сократилось бы въ значительной м ере и зрелища, въ роде 
приведенныхъ выше, мозолили бы глаза несравненно менее, чемъ те
перь. А еще лучше было бы изыскать способъ совершеннаго недопу- 
щешя публичнаго улпчнаго распит1я и перелпвашя вина. Большое бы 
спасибо сказали за это люди, не терпяпце пьяныхъ и пьянство.

J .  Г .

ТихвинЪ. Здеш н ее благотворительное общество внесло живую струю  
въ монотонную ж и зн ь  города, устроивъ народное гулянье 20 ноня—
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день праздновашя местной в ы с о к о ч т и м о й  и к о н ы  Бояаеи Матери. Къ 
этому дню съезжается въ городъ значительная часть проживающпхъ 
въ уЬзд'Ь окрестныхъ землевладельцевъ съ женами и семьями, а по
тому выборъ дня быль удаченъ какъ нельзя более. У спеху гулянья 
много способствовала вполне удовлетворительная погода. Организаторами 
были члены благотворительнаго общества, всеми силами стремивпйеся 
къ достижешю успеха, такъ какъ подобный гулянья являются глав
ными рессурсами существовашя общества. Распорядители, преследуя на
меченную цель, работали, не покладая рукъ: собирали пожертвовашя 
деньгами и вещами, испрашивали разрешешя у губернскихъ и м ест- 
ныхъ властей, печатали афиши, входные билеты, организовали увесе
лительную часть, буфеты, подыскивали продавцовъ и продавщицъ и пр., 
однимъ словомъ всемъ и каждому дела было по горло. И благодареше 
Создателю,— старашя ихъ не пропали даромъ. Гулянье дало валоваго 
сбора 450 р., при расходе въ 120 р., въ кассу бедныхъ поступило чи- 
стыхъ 330 р.,— сумма по Тихвину очень значительная. Она обезпечи- 
ваетъ благотворительному обществу выдачу ежемесячныхъ пособ!й вдо- 
вамъ, сиротамъ и престарелымъ въ теченщ трехъ месяиевъ. Перейдемъ 
теперь къ описательной части гулянья. М есто для него было избрано 
въ частномъ саду по Поповской улице. Увеселительную часть гулянья 
со.ставлялъ хоръ балалаечниковъ (усиленный мандолиной и гитарой), 
сформированный пзъ нр1езжихъ на каникулы учениковъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведешй. Хоръ съ успехомъ исполнилъ все свои отделеш я,— по
стоянно вызывая аплодисменты слушателей. Въ разныхъ местахъ сада 
были установлены столики для продажи цветовъ, уженья брошенныхъ 
въ траву вещей, бочки съ овсомъ и сюрпризами, чайнаго и виннаго бу
фета и шоска для аукщонной продажи пожертвованныхъ въ пользу бла
готворительнаго общества вещей. Продавщицами, за некоторымъ исклю- 
чешемъ, были представительницы прекраснаго пола, разодетыя по празд
ничному. У каждой изъ нихъ торговля шла бойко. Но лучше и вы
годнее всехъ шелъ аукщонъ пожертвованныхъ вещей. З десь  постоянно 
толпилась масса гуляющихъ, на перебой покупавшая всяк!я безделушки, 
при чемъ каждая покупка сопровождалась оживленнымъ смехомъ. Ко- 
мизмъ положен!я вытекалъ пзъ горячаго соревноватя въ покупке: на- 
примеръ, кусокъ миндальнаго мыла, стою щ т 10 коп., повышаясь въ 
стоимости вгонялся торговавшимися нередко въ 3 руб., какой нибудь 
флаконъ духовъ, стоющШ 25 к ., шелъ не дешевле 1 р. 50 к., гармо- 
шя начатая съ 1 р. была продана за 4 р. 5 к., трости при оценке  
въ 40 к. продавались по 3 р. и дороже. Въ 10 часовъ вечера садъ 
осветился фонариками, при св ете которыхъ молодежь устроила танцы, 
при чемъ, не стесняясь отсутстиемъ паркета, съ одуш евлетемъ отде
лывали но зеленому полу вальсы, кадрили, краковяки и проч. Гулянье
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окончилось въ 12 часовъ ночи. Спасибо распорядителями сделавъ до
брое дело для своего общества они и* обывателямъ сослужили хорошую 
служ бу,— отметивъ местный празднпкъ безобиднымъ развлечешемъ.

.2. Г.

У. Статьи и з а м Ш и  по общественнымъ вопросами

И з ъ  ж и з н и  з е м с т в а .

(Иродолженге).

YII.

Мы остановились на вопросе: не дорого-ли стоила н асел ен т  школа, 
созданная земствомъ и нельзя ли удешевить народное просвищ ете въ 
будущемъ. Вопросъ интересный, решать его мы будемъ, оставаясь на 
строго объективной, безпристрастной почве,— на почве исторш нашей 
начальной школы. По общему признашю всехъ земскихъ деятелей на- 
роднаго просвещешя трехгодичный курсъ обучешя, который водворился 
въ нашей школьной практике съ основашя земства,— крайне недоста- 
точенъ. Ученикъ, прошедшШ курсъ начальной школы въ три года, а 
точнее въ три зимы, — въ лучшемъ случае выходитъ изъ нея съ не-  
которымъ умственнымъ развит1емъ и стремлещемъ къ дальнейшему 
самообразование, а чаще всего,— только лишь съ некоторыми внешними 
навыками грамотнаго подростка, рискующаго, подъ вл1яшемъ безгра
мотной среды, снова съ нею ассимилироваться... Если это такъ, если 
и трехгодичный курсъ обучешя въ начальнылъ школахъ даетъ, такъ 
мало npocetbwfima населенно, то можно-ли говорить серьезно объ уде- 
шевленш обучешя въ сельскихъ школахъ и мохсно-ли поэтому ставить 
упреки земству въ томъ, будто оно создало какую-то дорогую школу. 
Какимъ образомъ можно было бы удешевить школу? Можно было бы 
сократить курсъ обучешя до двухъ летъ, программы обучешя поуре- 
зать,— оставивъ одну голую выучку механизму чтешя, письма и счета, 
учителей завести по образованно пониже, по содержанью— подешевле,—  
школьныхъ зданШ не строить— открывать занятая въ наемныхъ кур- 
ныхъ избахъ и такъ далее. Къ чести земства нужно сказать, 
что, за редкими исключешями, такихъ тенденщй въ органнзацш 
народной школы оно не держалось въ теченш всей своей сорокалетней 
исторш. Не о сокращенш курса начальной школы, не объ удешевленш
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ея, а, наоборотъ, объ улучшенш всей школьной организации, объ уве
личены курса обучешя чаще всего заботилось земство. И ж изнь,— 
этотъ безпристрастнМнйй изъ всЬхъ судей,— оправдала эти тенденцш  
земства: въ настоящее время не 'одни земства единодушно говорятъ 
о необходимости расширешя курса начальнаго обучешя. Новое положе- 
Hie о дерковныхъ школахъ признало необходимымъ ввести трехгодич
ный курсъ обучешя и далее въ некоторыхъ случаяхъ, по у с м о т р и т  
епарх1альнаго начальства,— четырехгодичный. Теперь нЬтъ почвы кому бы 
то ни было говорить о томъ, что земство, им^я школу сътрехгодичнымъ кур
сомъ, брало съ населешя больше, ч'Ьмъ следуетъ. По нашему мненйо, сущ е
ствующая школа съ трехгодичнымъ курсомъ представляетъ въ общемъ до
вольно жалшй минимумъ, какъ въ смысле образовательному такъ и со сто
роны матер1альной обстановки. Можетъ ли быть речь, при такихъ 
обстоятельствахъ, о какомъ бы то ни было удешевленш школьнаго н а
чальнаго обучешя? Конечно, не можетъ. Нужно открыто смотреть въ 
будущее и ясно безъ оговорокъ заранее сказать, что не удешевить, а 
удорожить придется нашу начальную школу въ будущемъ, если мы хо- 
тимъ действительно насадить иросвещ ете въ народе. Предстоятъ гро
мадный затраты на это дело и правительству, и земству, и частной 
инициативе. Стоитъ только вспомнить о 20 мшшонахъ детей , остаю
щихся за порогомъ школы, стоитъ только принять въ расчетъ, что сама 
жизнь въ требовашяхъ отъ грамотныхъ людей будетъ все строже и 
строже въ будущемъ, чемъ въ настоящемъ,— чтобы сказать съ полной 
уверенностью, что удешевлеше школьнаго обучешя въ будущемъ по 
сравнешю съ прошлымъ и настоящимъ,— это мифъ, въ который могутъ 
уверовать разве только или крайне наивные, или легкомысленные 
люди.

HcTopiH земской школы говорить не только о стремлешяхъ зем
скихъ деятелей расширить курсъ обучешя до четырехъ л етъ ,— а и о 
стремленш— создать школы, равныя по программе своей съ существую
щими двухклассными министерскими школами. Эти стремлешя жили 
въ земстве особенно въ первые годы его существовашя. Въ то время,—  
въ семидесятые годы особенно, было два течешя въ школьной орга
низащи:—одно, которое стремилось создать немного школъ, но хоро- 
шихъ, другое,— которое хотело пойти на встречу потребностямъ боль
шинства населешя, задавалось целью открыть возможно больше школъ, 
хотя бы и не стоящпхъ на должной высоте по своей обстановке и ре
зультатами Можетъ быть было нужно и то, и другое, но волей-нево
лей, въ силу недостатка средствъ, приходилось склоняться на какую либо 
изъ этихъ сторонъ. Правда, въ то время школа съ расширеннымъ курсомъ, 
двухкласснаго типа,— была очень нужна земству помимо всехъ соображешй 
и въ видахъ чисто практическая характера. Въ то время школы грамоты 
были еще въ рукахъ земства. Естественно, что двухклассныя земешя школы



16 Въстникъ Н о в г о р о д с к а г о  З е м с т в а . Ка 14.

проектировалисьи въ практическихъ видахъ,— чтобы создать контингента 
будущихъ учителей школъ грамоты, а эти школы грамоты организовать 
возле земскихъ школъ, какъ ихъ фил1альныя отделешя. Нужно заме
тить, что въ некотовыхъ земствахъ подобные планы уже до известной 
степени стали осуществляться. Но съ передачей школъ грамоты въ в$- 
д^ше духовенства,— земства потеряли одпнъ изъ важныхъ мотивовъ 
для создашя двухклассныхъ школъ. Въ настоящее время, какъ известно 
совершенно такой же планъ намеченъ духовнымъ ведомствомъ. Оно 
имйетъ второклассныя училища,— имеюпця выпускать изъ своихъ стенъ  
будущихъ учителей школъ грамоты и даже учителей церковныхъ школъ 
нормальнаго типа. Конечно, земство не остановилось бы передъ темъ, 
чтобы создавать двухклассныя земсшя школы въ будущемъ, не взирая 
на то, что школы грамоты отошли отъ него въ вЪдбше духовенства. 
Земство прекрасно понимало, что для культурнаго подъема деревни во 
всехъ решительно экономпческихъ и хозяйственныхъ меронр1ят!яхъ 
нужны будутъ, какъ они нужны и сейчасъ, не просто грамотные люди, 
умЗдаице читать и писать, а люди, получивппе элементарное образот- 
т е, умственное развшле, получивппе въ школе толчекъ къ самообра- 
ванш . И ч*мъ шире, поэтому, будетъ курсъ сельской школы, темъ  
лучше. Были кроме того и друпя обстоятельства, заставлявхшя земство 
серьезно думать о школахъ двухкласснаго типа. Еще въ 70-хъ годахъ, 
когда школъ было еще не такъ много, резко обнаружилась нужда въ 
подготовленныхъ учптеляхъ. Мы знаемъ изъ исторш земства, какъ 
живо откликнулись земства на это серьезное дело. Есть и сейчасъ зем
ства, пмеюшдя свои земсгая семинарш, но въ то время почти каждое 
земство имело свои семинарш,— впоследствш переданный правитель- 
ствомъ въ в е д е т е  министерства. II вотъ оказалось, что учительсшя 
семинарш не могутъ правильно функционировать, если не будетъ со- 
зданъ контингентъ учащихся, прошедшихъ не начальную школу, а, по 
крайней м ере, двухклассную. Министерскихъ двухклассныхъ школъ въ 
то время было крайне мало, и учреждеше двухклассныхъ земскихъ 
школъ было насущно необходимо. Однако, земствамъ не пришлось осу
ществить предположенный проектъ сети  двухклассныхъ земскихъ школъ. 
Въ министерстве онъ не встретплъ сочувстгяя. Тогда остановились еще 
на одномъ плане. Въ конце же 70-хъ годовъ въ нашемъ, напр., Нов- 
городскомъ земстве возникаетъ планъ— основать по одному на уездъ  
«второклассному» училищу. Это значить,— основать при одномъ учи
теле школу, куда поступали бы ученики уже окончивппе начальную 
школу и учились бы тамъ въ теченш техъ же самыхъ двухъ летъ, ка
ше и положены по курсу обычныхъ двухклассныхъ школъ. Въ на
стоящее время образцомъ такихъ школъ— второклассного земскаго типа,—  
сохранилась только одна Уломская, въ Череповецкомъ у езд е . И она 
действительно очень добросовестно исполняла свою миссто, —поставляя
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учениковъ въ Череповецкую семинарпо наравне съ министерскими двух
классными училищами. Эта мысль о созданш земствомъ второклассныхъ 
школъ въ районахъ, где начальная школа существовала уж е десятки 
детъ и где значить недостатка въ ученикахъ, желающихъ пополнить 
свое начальное образоваше не можетъ быть,— п теперь еще живетъ 
среди зежкичъ деятелей. Это, по существу своему, т е  же повтори- 
тельныя школы, которыя организованы уж е въ некоторыхъ земствахъ. 
Но въ то время, какъ повторительныя школы, какъ и воскресныя ло
жатся бременемъ на техъ же учителей существующихъ начальныхъ 
школъ,— здесь имеется въ виду дать школе совершенно правильную 
постоянную организацш, поместивъ ее въ спещальномъ зданш и давъ 
особенно хорошо подготовленнаго учителя. И въ то время какъ двух
классный школы министерская типа очень дороги,— оне должны иметь, 
по крайней мере, двухъ-трехъ учителей, должны заводить общежит1е 
для дальнпхъ учениковъ, второклассный земсгая школы могли бы огра
ничиться почти темъ же бюджетомъ, какимъ пользуется хорошо орга
низованная земская школа. М ежду тем ъ ,— организация этихъ школъ 
освободила бы земства отъ необходимости ходатайствовать изъ года въ 
годъ передъ министерствомъ объ открытш въ уездахъ двухласныхъ мп- 
нистерскихъ школъ. Этихъ ходатайствъ становится все больше и больше, 
естественно, потому что сама жизнь требуетъ повышешя курса началь
ной школы. Но министерство, съ своей стороны, считается съ расхо
дами на эти школы и открываетъ ихъ очень осторожно, — въ техъ слу- 
чаяхъ, когда само населете даетъ землю подъ школу и возьметъ на себя 
ея постройку. И мы думаемъ, что вопросъ объ организацш «вторыхъ 
классовъ» съ двухгодичнымъ курсомъ для учениковъ окончившихъ на
чальную земскую школу долженъ стать снова на очередь и найти свое 
разрешеше: въ этомъ чувствуется насущная нужда. Съ другой стороны 
и самому министерству можно было бы значительно удешевить содер- 
жаше своихъ двухклассныхъ школъ, открывая вместо нихъ только одни 
дополнительные классы для окончившихъ начальную школу.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ земстве исторически всегда 
стоялъ на очереди вопросъ отнюдь не объ удешевлеши народной школы 
и не сокращенш курса обучешя, что неизбежно связано съ удешевле- 
шемъ,— а наоборотъ о распшреши курса школы и о введеши въ планъ 
народной школьной организацш типа школъ „двухклассныхъ*.

Какъ известно девяностые годы снова выдвинули вопросъ объ 
общедоступности и всеобщности обучешя. Само собою разумеется,— во
просъ о возможно болыпемъ количества школъ въ это время былъ вы
двинуть съ особенною настойчивостью. Но къ чести земства нужно 
сказать, что оно не увлекалось этимъ „количествомъ* школъ настолько, 
чтобы забыть объ улучшенш качественной ихъ стороны. Попрежнему 
признавалось, что принятый въ прошломъ типъ школы съ трехгодпч-
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нымъ курсомъ и съ однимъ учителемъ— не можетъ считаться удовле
творите льнымъ. Для школы оказывается непосильной министерская 
программа, если ее выполнить основательно и досконально. Мы не бу- 
демъ зд^сь разбирать министерскую программу,— она уж е разобрана въ 
педагогической печати и на учительскихъ съёздахъ,— а, главное,— она 
уж е въ известныхъ своихъ требоваы1яхъ осуждена самой жизнью, 
школьной практикой. Намъ важно отметить лишь тотъ фактъ, что для 
прохождешя этой программы въ полномъ объеме и съ более осязатель
ными результатами для умственнаго развитая крестьянской молодежи,—  
необходимо, по крайней м ере, иметь въ школе двухъ учителей при 
четырехгодичномъ курсе. Этотъ типъ четырехгодичной школы съ двумя 
учащими во многихъ земствахъ сталъ господствующимъ и этотъ типъ 
школы водворяется везде, где школа обзаводится специально построен- 
нымъ школьнымъ здашемъ.

На Белозерскихъ курсахъ въ прошломъ году былъ поставленъ во- 
просъ: „При какихъ услов1яхъ и въ какой форме возможно и жела
тельно введете четвертаго года обучешя. Желательная программа та- 
кихъ училшцъ*. Постановка вопроса о четырехгодичномъ курсе началь
ной школы въ такой форме намъ представляется совершенно непонят
ной. Намъ кажется, на первый вопросъ не можетъ быть другого ответа, 
кроме того, что везде необходимо водворить типъ четырехгодичной 
школы съ двумя учащими, какъ более нормальный и достигающей ц е
лей обучеш я,— разве только за исклгочешемъ мало населенныхъ местъ, 
где  можно опасаться, что двумъ учащимъ тамъ будетъ делать нечего. 
Но много ли у  насъ такйхъ местъ, где  можно было бы пожаловаться 
на недостатокъ учащихся? П ереполнете нашихъ начальныхъ школъ— фактъ 
общеизвестный. Другой вопросъ: нужна ли для школы съ черехгодичнымъ 
курсомъ какая либо другая программа, кроме существующей, — не пи
саной, непременно, въ параграфахъ и „правилахъ“,— а водворившейся 
въ жизни, признанной авторитетомъ коллективнаго голоса всехъ вообще 
деятелей народнаго просвещешя?— Мы думаемъ, что другой программы 
не должно быть и самая постановка вопроса о ней должна быть снята 
съ очереди, какъ совершенно ненужная и несостоятельная.

Если школа съ трехгодичнымъ курсомъ* и при одномъ учителе не 
успгьваетъ одолеть существующую программу министерста, — то ка- 
кимъ же образомъ можно разсчитывать, что. прибавпвъ одинъ годъ 
обучешя, мы не только одолеемъ эту программу, признанную всеми  
более обширной, чемъ следовало бы ей быть,— да еще прихватимъ  про
грамму двухклассныхъ министерскихъ училищъ, какъ пытался сделать 
на практике напрпмеръ, одинъ изъ участниковъ техъ же Белозерскпхъ 
курсовъ,— учитель Егоровъ? Правда, учитель Егоровъ признается, что 
ему плохо удалось „прихватить" въ четвертомъ отделенш  одноклассной 
школы программу двухкласснаго министерскаго училища. И намъ ка
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жется, не нужно искать повторешй этихъ попытокъ, оне заранее мо- 
гутъ быть осуждены съ педагогической точки зреш я, да и не опра
вдываются школьной практикой.

Съ педагогической точки зреш я этйго рода попытки— втиснуть въ 
рамки четырехгодичная курса,— курсъ пятигодичный, принятый въ 
двухклассныхъ школахъ, не можетъ быть одобренъ потому, что нужно же 
считаться съ психолопей,— нужно не забывать того, что всягай учеб
ный матер!алъ можетъ быть усвоенъ съ пользой для учащ аяся только 
лишь въ томъ случай, если онъ будетъ предложенъ въ порядке стро
гой постепенности и окажется посильнымъ пониманш и зв ест н а я  дет-  
скаго возраста. Между темъ, какъ вы не урезывайте „балластъ* учеб
н а я  матер1ала, каше вы улучшенные способы и методы не предла
гайте для его передачи,— все же передъ вами будутъ дети 11 — 1 2 л е т ъ ,—  
обычно кончающее курсъ начальной школы, и пмъ придется испытать 
немалое затруднеше въ прохожденш полнаго курса двухклассныхъ школъ, 
где положено пройти весь курсъ арифметики, начальныя сведеш я гео- 
метрш, полный курсъ географщ, исторш. Даже дети , учащееся въ ги- 
мназ1яхъ, взятыя изъ семей интеллигентныхъ, въ 11 — 12 летъ обыкно
венно учатся во 2— 3 классе, где систематическая курса исторш еще не 
проходится, геометрш также, но они, конечно, более развиты по домашней 
подготовке, чемъ сельсше школьники. Съ практической же стороны— эта 
попытка учителя г. Егорова не можетъ быть оправдана въ томъ смысле, что 
нигде въ другихъ земствахъ, где  только введенъ четырехгодичный 
курсъ съ двумя учащими, не поднималось вовсе вопроса о расшире- 
нш программы до размеровъ программы двухклассныхъ школъ. В езде  
такъ и понимался добавочный 4-й годъ, какъ такой, который позво
лить учителю сообщить более полно и основательно т е  сведеш я, ко- 
торыя вообще положены по программе начальной школы, но которымъ 
не было места по недостатку времени. Конечно, ученики пройдя че
тырехгодичный курсъ узнаютъ элементарный дроби въ арифметике, 
усвоятъ более основательно историческШ матерхалъ, предложенный въ 
„кннжкахъ для чгеш я“, получать более цельныя сведеш я изъ геогра- 
фш и изъ естествознашя,— наконецъ, будутъ смелее излагать свои мысли 
на бумаге, познакомятся съ порядкомъ сознательная чтешя книгъ,— сло- 
вомъ выйдутъ изъ школы съ более надежнымъ умственнымъ багажемъ,—  
но тутъ нетъ речи объ особой специальной программе и темъ более нетъ  мы
сли о томъ, чтобы яприхватить “ за 4-й годъ обучешя программу двухклас
сныхъ министерскпхъ школъ. Да и практика, где введенъ четырехго
дичный курсъ съ двумя учащими показываетъ, что не Богъ знаетъ, 
что можно успеть сделать за этотъ лишшй годъ. Есле ж е въ отдель- 
ныхъ случаяхъ и бываетъ или можетъ быть успешность обучешя выше обыч
ной, то, ведь на этихъ особо благопр1ятныхъ случаяхъ нельзя строить 
новыхъ программъ: программы пмеютъ въ виду рядового учителя. Вообще мы
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думаемъ, что вопросъ объ особой программе для школы съчетырехгодичнымъ 
курсомъ нужно снять съ очереди и вводить этотъ курсъ не съ какой 
другой целью кроме той, чтобы учапцеся усвоили учебный матер1алъ 
существующпхъ программъ более сознательно и более прочно. И такъ 
нормальнымъ типомъ пашей начальной школы долженъ быть признанъ 
четырехгодичный съ двумя учащими. Земство къ этому типу школъ 
стремится и тамъ, где  позволяютъ силы и средства, его нужно на
саждать и проводить въ жизнь.

Въ техъ же самыхъ видахъ удешевлешя сельской школы стали 
говорить, что нужно приспособить курсъ школы къ достиженш  раз- 
личныхъ практическихъ нуждъ и сельскохозяйственныхъ въ особен
ности. Вопросъ этотъ старый, повторять детали его мы не будемъ. 
Онъ пережилъ въ своей исторш разные фазисы: то имъ увлекались на 
столько, что готовы были заставить ваьхъ безъ исключения учащихъ 
„сеять горохъ,’ сажать капусту, а о прочемъ не думать",— то наступали 
нерюды отрезвлешя отъ этихъ крайностей и проповедывали имъ о томъ, 
что эти заня-пя могуть поднять матер1альное положеше учащихъ, или 
что они полезны для учащихся въ учебно-воспитательномъ отношенш. 
Этотъ вопросъ и посейчась не считается порешеннымъ: порой онъ 
выплываетъ въ той или другой форме. И чаще всего не отрицаются 
нпкемъ некоторый положительныя стороны этихъ занятШ,— вроде того 
что земледельческШ трудъ освежаетъ силы учителя, даетъ пищу для 
разумной гимнастики самихъ учащихся,— но уж е никто не хочетъ ви
деть въ этихъ школьныхъ садахъ пасекахъ, огородахъ средства спасти 
Pocciro отъ какихъ бы то ни было экономическихъ кризисовъ, А было 
время, когда и такш речи слышались,— это было въ начале 9 0-хъ годовъ, 
когда сгоняли на сельскохозяйственные курсы учителей, лишали непо- 
корныхъ лучшихъ месть переводя ихъ въ школы, не имевппя земель- 
ныхъ участковъ. Было то время и прошло. Исторгя земскихъ школъ, 
конечно, испытала на себе все эти начинашя по введетю  сельскохо
зяйственныхъ занятШ въ курсъ общеобразовательной начальной школы. 
Но нужно опять таки къ чести земства сказать, что эти новшества 
„практическая" характера не увлекли руководителей земскаго школь- 
наго дела на ложный путь спещализацш начальной школы. Земство 
прислушивалось къ голосу авторитетныхъ педагоговъ, и къ голосу педаго
гической прессы и къ мнешямъ самихъ учащихъ, выраженныхъ на 
учительскпхъ курсахъ и съездахъ,— а эти все голоса одинодушно сви
детельствовали, что введен! емъ сельскохозяйственныхъ занятШ въ курсъ 
начальныхъ школъ организацш школьнаго дела въ деревне мы не уде- 
шевимъ, матер1альнаго гюложешя учащихъ серьезно не улучшимъ, а самой 
школе повредпмъ, урезавъ и безъ того минимальную программу обще- 
образовательнаго характера, которая имеется сейчасъ въ ея распоря- 
жeнiи. Это, конечно, не значить того, что сельская школа должна быть
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чужда знашй сельскохозяйственнаго характера,— насущность этихъ зна- 
нШ для народной массы никогда никемъ не отрицалась. Утверждалось 
только, что для насаждешя этпхъ знашй нужны друпя школы съ спе- 
щальнымъ курсомъ или допольнительные классы со спещалистомъ учи
телемъ, которые могли бы имЬть дело не съ детьми 10— 12 летъ, а 
ужъ съ подростающимъ молодымъ поколешемъ, которое въ силахъ одо
леть принципы рациональной сельскохозяйственной культуры вполне 
сознательно и серьезно *). Въ этомъ направленш говорила педагоги
ческая и общая пресса, въ этомъ смысле высказывались авторитетные 
педагоги на учительскихъ курсахъ,— по этой же дороге пошло и зем
ство, всегда отстаивая общеобразовательную программу своей школы. 
Сельская школа должна создать ^въ деревне грамотное молодое поколе
т е ,  съ задатками и стремлешями къ самообразовашю,— съ уменьемъ  
пользоваться книгой, какъ оруд1емъ въ борьбе за свою жизнь въ де
ревне, на земле, или за жизнь въ городе на любомъ труде неземледель- 
ческаго характера. Другой цели, кроме общеобразовательной, начальная 
школа на себя не беретъ и не должна брать, если она хочетъ оказать 
действительную пользу населенно. Это, конечно, не исключаетъ не 
только возможности, а и необходимости, давать въ сельской школе 
детямъ возможно подробный сведешя о земледельческомъ труде, о зако- 
нахъ явлешй природы,— все это подразумевается само собою,— но все 
это не долясно фигурировать въ качестве материала для спещальныхъ 
практическихъ целей, а только лишь въ качестве матер1ала общеобразо
вательная характера. И думается намъ, что теперь трудно повернуть 
колесо ncTopin земской школы назадъ,— трудно навязать сельской шко
ле эти ирактичесшя цели въ ущербъ объему общеобразовательной ея 
программы. Возможны и быть можетъ, имеются и сейчасъ на лицо 
отдельные случаи увлечешя, — но невозможна перемена въ строе сущ е- 
ствующихъ школъ въ духе этой узкой агрикультурной спещализацш.

Такимъ образомъ земская школа, подвергаясь въ теченш сорока 
летъ, разнымъ вл1яшямъ и вoздeйcтвiямъ, шедшимъ со стороны обще- 
ственныхъ и админнстративныхъ настроетй ,— въ своей исторш и до 
нашихъ дней сохранила два несомненныхъ достоинства: она, во пер- 
выхъ, всегда стремилась не къ сокращенно размеровъ учебнаго курса, 
а къ его расширенно и во вторыхъ оно отстояла 'общеобразовательный 
характеръ своей программы, какъ самой минимальной, безъ усвоешя 
которой немыслимо серьезно думать о проведенш въ среду грамотнаго 
населешя какихъ бы то ни было акригультурныхъ улучшешй.

*) Пермское земство проводило на практик^ сельскохозяйственный знашя въ населеш е  
устройствомъ дополнптельныхъ классовъ при нЬкоторыхъ начйльныхъ школахъ.

Z .

( Окончите сльдуетъ).
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По поводу статьи Егорова о програм м * 4 -хъ  годич. курса начальной школы.

Просматривая программу, выработанную г. Егоровымъ для началь- 
ныхъ школъ съ 4-хъ год. курсомъ п не желая остаться глухимъ къ 
призыву товарища по профессш, я позволю себе сделать но поводу 
этой программы некоторый замечашя и указан!я, добытыя путемъ 
практики.

Предварительно считаю необходимымъ оговориться, что программа 
въ общемъ составлена довольно удачно и противъ нея сказать можно 
немногое: я ограничусь некоторыми деталями и укажу автору, повиди- 
мому, на незнакомые ему источники, изъ которыхъ можно почерпнуть 
ценный матер1алъ для выполнешя его программы. Программа эта, по 
моему м ненш , вовсе не широка: въ 4 отделенш нашей школы (я за
ведую 2-кл. учил, въ Таврич. губ.) основательно изучается все, что 
намечено г. Егоровымъ, не исключая, разумеется, и простыхъ, и ко- 
нечныхъ десятичныхъ дробей, которыя въ сущности ученикамъ даются 
очень легко, если дело вести не рутиннымъ способомъ Малинина и 
Буренина.

При более упрощенномъ методе преподавашя, при игнорировали 
сложныхъ арифметпческихъ комбинацШ и „никчемныхъ“ „правплъ“, 
есть полнейшая возможность въ одинъ годъ прочно усвоить не только 
простыя и десятичныя дроби, но остается еще место на необходимое, 
по моему м н ен ш , знакомство ученпковъ со съемкой плановъ, вычпс- 
леньемъ поверхностей и объемовъ правильныхъ телъ, что сделать такъ же 
легко и скоро, какъ и полезно. Нужно еще принять во внимаше, что 
при 4-хъ год. курсе программа по Зак. Бож. остается безъ изменешя, 
значить, у  ученика будетъ больше времени на занят1я по прочимъ 
предметамъ, чемъ у ученпковъ 4-го отд. 2-клас. училища, где  по Зак. 
Бож. применяется уже более широкая программа.

По поводу письменныхъ работъ я во всемъ согласепъ съ г. Егоро
вымъ. Замечу одно: очень плодотворный результатъ даютъ сочинетя на 
тему: „Краткое содержаше прочитанной книжки и отзывъ о ней“.

Наконецъ. напрасно г. Егоровъ думаетъ, что учителю непременно 
должно быть энцпклопедистомъ и что нетъ ни одной книги для к.тас- 
снаго чтенш, которая бы содержала все то, что вложено въ его про
грамму по исторш, географш и естествознание. Ташя кнпги, и даже 
даюпця значительно больше, есть, и радъ, что представился случай по
знакомить съ нею читателя. Это — „Книга для взрослыхъ“ Алчевской, 
составленная обществомъ харьковск. учительницъ подъ ея руководствомъ. 
Тамъ крайне популярно, живо и интересно изложены сведеш я по раз- 
нымъ отде.ламъ: и по исторш, и по географш, п объ управлеши, и о 
повинностяхъ, и по зоологш, и по ботанике, и по минералогш, и по
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технике, и по хпмш, и по гипен'Ь,— есть тамъ и беллетристика, и 
духовно-нравственный отделъ. Эта книга им^етъ три выпуска: I-й, П -й  
п I l l -й. Первою съ успехомъ можно пользоваться во 2-е полугод1е во 
П  отделенш; второю— въ Ш  отд., а третьей— въ IY отд. Более луч
шей книги для чтешя по качественному подбору матер1ала— я не встре
чала Это то, что, уверенъ, удовлетворить и г. Егорова. Выписать ихъ 
можно: Москва, Тверская ул., книжный магазинъ „Трудъ“.

При книгахъ Алчевской нетъ никакой надобности въ спещальныхъ 
учебникахъ ни по исторш, ни по географш. Вдобавокъ, я долженъ 
сказать, что если у насъ, въ Таврической губ., где  приходится иметь  
дело не съ кореннымъ русскимъ населеньемъ, а съ хохлами, чехами, 
богемцами, немцами, эстонцами, армянами и т. д. съ ихъ „крымскимъ“ 
нареч1емъ, возможно пройти эту программу, то темъ более возможно выпол
нить ее здесь, въ русскихъ селеньяхъ, где языкъ сравнительно правильный 
и более близюй къ литературному. Разумеется, это возможно выполнить 
только съ учениками, хорошо усвоившими курсъ нормальной начальной 
земской школы. Учениковъ, слабо учившихся, но все таки кончившихъ 
въ земской школе съ трехгодичнымъ курсомъ, будетъ полезно задер
жать въ 4 отд. на два года, что въ большинстве случаевъ зависитъ отъ 
учителя.

Остается еще сделать одно: приветствовать появлеше школъ съ  
4-хъ год. курсомъ, которыя при умелой постановке дадутъ учениковъ, ни 
въ чемъ не уступающихъ по развит™ оканчивающимъ курсъ въ 2 
классн. училищахъ, т. к. въ программу последней входитъ изрядное 
количество ни кому ненужнаго учебнаго матер!ала: синтаксисъ, этимо- 
голя, разныя правила на реш еше арифмет. задачъ и вообще, такъ 
называемой, «зубристики».

Александра Сенинъ.

По тому же самому вопросу.

Вследств1е разнообразности и обширности требовашй курса началь
ной школы, но такихъ требованШ, которыя действительно необходимы, 
раздавались и раздаются голоса объ увеличенщ продолжительности 
учебнаго времени; именно курсъ обучешя въ начальной школе долженъ 
быть четырехлетшй.

Объ этомъ высказалъ въ докладе И. Т. Яхонтовъ— „Существующая 
организащя начальныхъ народныхъ училшцъ п желательныя въ ней 
изменеш я* (В. Н. 3 ., XwV? 20  и 21 за 1900 г.), это же было поме
щено въ ..Русскомъ начальномъ учителе" подъ заглав1емъ: „Что нужно 
народной ш коле‘ — въ январской книж ке 1901 г.
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Изъ этого ясно, что особенной программы вырабатывать для курса 
четырехгодичной школы вовсе не нужно, о чемъ хлопочетъ учитель 
Пушкинской школы К. Егоровъ (В. Н. 3 .— А° 11 за текущШ годъ); она 
уж е есть и действительно выработана временемъ, а чтобы исполнить 
ее, нуяшо не 3, а 4 года.

Если почему либо программа для народныхъ училищъС.-Петербург- 
скаго учебнаго округа неясна, хотя она сопровождается объяснитель
ными записками, то возьмемъ книгу: „Оиытъ плана и конспекта эле-
ментарныхъ занятий по родному я з ы к у Д .  Тихомирова, где  найдемъ 
все, что требуется и отъ объяснительнаго чтешя и что пройти по исто- 
pin, географш, естествоведенш  и съ какою целью. Есть и друпя книги.

Также есть руководства, указывающая, кагая и какъ вести пись- 
менныя работы, но ихъ при трехгодичномъ курсе не выполнить, и въ 
большинстве случаевъ самостоятельные работы въ 3-мъ отделенш сво
дятся къ изложешю прочитанной статьи— для экзамена. Но что зна
чить изложить статью, мнопо изъ учителей и до сихъ поръ пони- 
маютъ неправильно, и выходить не изложеше, а письменный разсказъ. 
Вотъ въ 4-мъ отделеni;i, въ связи съ объяснптельнымъ чтешемъ, и 
нужно обратить внимаше на правильную постановку письменныхъ ра- 
ботъ, ведущую къ осмысленному письму. Но „аблакатовъ“ , о чемъ за
ботится г. Егоровъ. намъ, не сделать; достаточно хоть написать обы
денное письмо и деловую бумагу.

Г. Егоровъ затруднился вопросомъ: что делать въ 4-мъ отделенш  
да еще съ такими учениками, какъ изъ церковноприходскихъ школъ и 
школы грамоты? Странно! Что делать съ учениками, которые почти 
ровно ничего не знаютъ? И вотъ после некоторая размышлешя, учи
тель беретъ программу двухклассныхъ мин. нар. просвещ. училпщъ и 
ведетъ дело по ней. Къ концу года программа ,.выполнена*. Спасибо 
г. Егорову, что онъ сознается еще, что результаты получились не бле
стящее. Да, действительно было бы сверхъ чуда, если бы результаты 
получились блестящее.

Теперь учитель опять затрудняется, что ему делать на будущее 
время. И, наверно, после некоторыхъ размышленШ, садится составлять 
новую программу, да с-оветуетъ и своимъ сотоварищамъ последовать его 
примеру.

Намъ кажется, что было бы гораздо блия;е къ делу взять гото
вую программу для народныхъ училпщъ С.-Петербургскаго округа, разо
брать ее хорошенько, почитать руководствъ и вообще последить за совре
менными педагогическими требовашями. Если все это будетъ сделано, 
то не нужно будетъ составлять программы, которая уже существуетъ 
и разработана, а нужно только примениться къ услов1ямъ действитель
ности, чтобы ее выполнить не въ 3, а въ 4 года.

Пора намъ, товарищи, смотреть на программу более здраво, а не
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какъ на что-то обязательное, которое нужно выполнить. Программа есть 
не что иное, какъ некоторое nocoGie, руководство для начинающихъ 
учителей. Нужно знать не программу, а цель ея. Что выражено Д. И. 
Тнхомировымъ въ немногихъ словахъ: „Родной языкъ, какъ учебный 
предметъ, преследуя обяця цели школы п владея общими учебными 
средствами имеетъ и своп спещальныя задачи, и свои спещальныя 
средства. Совокупно съ преподавашемъ Закона Бож1я обучеше родному 
языку даетъ и укрЪпляетъ въ учащихся религшзпыя и нравственный 
noHHTifl; совместно съ математикой онъ развиваетъ мыслительныя силы 
учащихся и даетъ полезный знашя; вообще же со всеми предметами, 
взятыми вм^стЬ, обучеше родному языку даетъ привычку и любовь къ 
умственному труду, способность и возмоясность къ самообразование въ 
будущемъ.

Содержаше чптаемаго должно давать ученику не только доступ- 
ныя, но и полезный знашя,— знашя, шг£юпця целью не только образо
вательное, но и воспитательное значеше.

Логика природы есть самое лучшее для воспиташя ума. Зат1змъ 
дадутъ матер1алъ и явлешя изъ жизни людей, по преимуществу въ ихъ 
семейныхъ и общежитейскихъ отношешяхъ. За этпмъ должны идти 
св едетя  изъ русской исторш и русской географш, которыя имеютъ  
но преимуществу воспитательное значеше, развивая въ учащихся со
знательный, разумный патрютизмъ, знакомя ихъ съ общественными и 
государственными деятелями родной земли “.

Ж.

Отъ редзнцш: Въ впдахъ веесторонняго осв’Ь щ етя вопроса о четырехгодичномъ курсЬ 
начальной школы зд'Ьсь дается м'Ьсто двумъ мн£шяиъ, по существу, противуположнымъ.

Изъ исторш земской школы въ Кириловскомъ уЬздЪ.

Когда, въ 1865 году, Кириловское земство приняло въ свои руки 
д^ло народнаго образовашя, это последнее было далеко не въ блестя- 
щемъ состоянш; да и земство въ первые годы своей деятельности  
обращало весьма мало внимашя на его улучшеше, а еще меньше было 
потрачено съ этою целью труда и средствъ. Само собою разумеется, 
что тутъ играло роль не столько нежелаше, сколько невозможность 
справиться сразу со всеми сложными обязанностями, наложенными на 
земство, новизна дела и т е  узш я права, которыя тогда были предо
ставлены закономъ земству въ организацш школьнаго дела.

Въ 1865 году въ Кириловскомъ у е зд е  существовали, вернее только 
числились, 61 училище и 5 школъ, въ которыхь было 68 учителей и 
969 учениковъ. 61 училище это были йе что иное, какъ церковно-при- 
ходсшя школы, большинство которыхъ существовали только на бумаге,
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а въ действительности бездействовали. Т е же, которыя и были откры
ты, не имели настоящихъ учителей, а находились въ заведыванш у 
приходскихъ дьячковъ, людей, по большей части, малограмотныхъ. По
нятно, что подъ руководствомъ такихъ < педагоговъ > преподаваше шло 
плохо и оставляло желать очень многаго. Были, впрочемъ, и некоторый 
счастливыя исключешя: такъ, напримеръ, въ Огнемскомъ училище дело 
обучешя шло удовлетворительно и было обставлено, благодаря старанно 
местнаго священника Левитскаго весьма порядочно: имелось особое 
школьное помещеше, были учебныя пособ1я, а вследств1е этого въ 
школе обучались до 40  человекъ мальчиковъ и девочекъ. То же можно 
сказать еще про 3 удельныя школы: Спасскую, Петропавловскую и 
Никольскую. Во всехъ этихъ школахъ была даже своя метода обучешя, 
а именно: Золотова. Но въ то ж е время въ 7 волостяхъ уезда  не было 
школъ совсемъ.

Хотя на 1866 годъ было ассигновано на школы 2815  рублей, но 
деньги эти остались неизрасходованными управой, и за все время съ 
1865 — 1870 г. земство истратило на дело народнаго образовашя лишь 
2 8 0 0  рублей, т. е. на 15 руб. менее того, что было асспгнованно на 
одинъ 1866 годъ. Въ это время некоторые изъ гласныхъ уже созна
вали всю важность и необходимость преобразовашя школьнаго дела; но 
большинство относилось къ этому небрежно или безразлично. Такъ, 
напримеръ, еще въ 1868 году гласный Ш емякинъ внесъ проектъ о 
сельскихъ школахъ, но собрате постановило передать этотъ проектъ на 
разсмотреше экспертовъ, которыми признало 2-хъ благочинныхъ свя- 
щенниковъ. Въ томъ же году были избраны членами училищнаго со
вета два чиновника—  мировые посредники, которые относились къ 
школьному делу мало сочувственно. Въ следующемъ году зато были 
приняты важныя меры, предложенныя гласнымъ Ратиславскимъ, а 
именно: 1) о необходимости сосредоточить въ уездной земской управе 
заведываше всеми суммами, отпускаемыми земствомъ, правительствомъ, 
крестьянскими обществами и частными лицами; 2 ) принять активное 
участае въ открытщ крестьянами сельскихъ школъ; 8) принять учаспе  
въ педагогическихъ курсахъ учителей, открываемыхъ въ г. Череповце, 
и 4) поручить ответственный надзоръ за школами уезда исключительно 
одному члену управы.

Въ 1870  году было ассигновано на школы уже 1397 руб. 31 к., 
хотя и эта сумма составляла лишь 3,35°/о всего годового расхода зем
ства. После этого ассигновки шли съ ежегоднымъ увеличешемъ, и 
цифра ассигновки на 1875 годъ достигла 3967 руб. За время съ 
1871 г .— 1875 г. израсходовано 9935  руб. 62 коп., т. е. въ среднемъ 
на каждый годъ приходилось 1983 руб. 12 коп. Какъ видно изъ пос- 
тановлешй за эти годы, земцы продолжали относиться къ народному 
«бразовашю не слишкомъ внимательно и меры, способствовавппя его
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развптко, принимали не охотно. Наприм'Ьръ, въ 1871 г. было разсмот- 
р-Ьно заявлеше учителей, въ которомъ эти посл’Ьдше просили разр'Ьше- 
шя на открьгие учительскаго съезда въ г. Кирилов^ для обмана св’Ь- 
д’Ьтями и усовершенствовашя способовъ обучешя, причемъ собраше вы
сказало «сомнйше» въ полезности съезда, но все же назначило на его 
расходы 60 рублей. И въ томъ ж е году было решено и с к л ю ч и т ь  и з ъ  
см1вты расходы на постройку школьныхъ зданШ на томъ основанш, что 
крестьянсия общества сами „иагЬютъ средства устроить неприхотливый 
сельсшя школы-4. Вт, томъ ж е году было внесено иредложеше гл. Рати- 
славскаго о мЪрахъ къ развитш  народнаго образования, но собрате  
«за неимйшемъ времени» не разсматривало этого предложешя (хотя 
посл'Ь того засЬдашя продолжались еще два дня), а лишь постановило 
благодарить Ратиславскаго за сочувств1е къ этому дЪлу.

Членъ управы, зав^дывавпий школьнымъ д'Ьломъ, самъ почти не 
нав'Ьщалъ школъ, и свЪд’Ьшй объ этихъ посл'Ьднихъ собранно никакихъ 
не представлялось, такъ что оно должно было особымъ постановлешемъ 
поручить члену объезжать веб школы, хотя бы одинъ разъ въ годъ. 
Матер1альное положеше учительскаго персонала было плохое, жалованье 
(до 1873 года— 120 руб., потомъ 180 руб. въ годъ) было ничтожнее, 
чЪмъ въ сосбднихъ уЬздахъ. Населеше какъ къ нимъ, такъ и вообще 
къ школамъ относилось не сочувственно. Мы видимъ, наприм'Ьръ, изъ 
журнала 26 сентября 1878 года, что было постановлено удалить изъ 
пом'Ьщешя Горицкой школы волостного писаря Сергеева, который, 
очевидно, решился выгнать учителя изъ его собственнаго жилища. 
Когда въ н'Ькоторыхъ волостяхъ открывались школы,— крестьяне весьма 
неохотно отдавали туда стюихъ ребятишекъ, такъ что старосты сами 
должны были назначать учащихся въ школу, причемъ крестьяне стара
лись даже откупиться, предлагая деньги за то, чтобы ихъ сына или 
дочь не посылали въ школу.

Въ 1874 году собраше разсматривало вопросъ объ открыли въ 
г. Кирилов^ мужской прогимназш, причемъ было решено открыть ее 
съ услов^емъ, что БЪлозерское земство, а также Б^лозерское и Кири- 
ловское Гopoдcкiя Общества примутъ на себя часть расходовъ; но такъ 
какъ тЪ отказали, то и прогимназ1я не была открыта. Въ то же время 
земство, дававшее около 3000  рублей ежегодно на мужскую прогимназш, 
отказало городу Кирилову въ ежегодномъ пособш въ размг£ргЬ 500 руб. 
на женскую прогимназш и ассигновало лишь единовременно 200  руб.

Въ 1876 году, по св'бд'Ьшямъ земства, въ Кириловскомъ уЬзд'Ь 
существовало 15 нормальныхъ школъ и 26 школъ грамотности съ 930  
учениками. На каждыхъ 1813 жителей приходилась одна школа и 
одинъ учанцйся на 89 челов$къ. За пятил’Ьтае съ 1 8 7 6 — 1880 г. бы
ло расходуемо въ среднемъ по 5609  руб. 93 коп. въ годъ (всего 28049  
руб. 67 коп.) Жаловавie учителей земскихъ школъ было увеличено
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сначала до 200  рублей, а потомъ до 240 рублей въ годъ. Для привле- 
чешя же на службу лучшпхъ учителей и для обезпечетя ихъ участи 
было признано необходимымъ устроить эмеритальную кассу учителей, 
одну на всю губернио.

Къ 18S5 году въ у^ зде было уясе 35 земскихъ школъ съ 1516  
учениками, а кром'Ь того 4 образцовыхъ училища и 11 церковно-при- 
ходскихъ школъ. Преподаваше было поставлено удовлетворительно, и 
число оканчивавшихъ курсъ было значительно, такъ напримеръ въ 
1885 году курсъ въ 29 земскихъ школахъ окончили 189 мальчиковъ 
и 24 девочки, всего 213 человЬкъ, т. е. бол^е 7 окончпвшпхъ на каж
дую школу. Въ виду доставлешя народу общеполезныхъ зн ан т , а так
же и въ виду того нравственнаго значешя, которое вообще оказываютъ 
воскресныя чтешя на крестьянъ, отвлекая ихъ отъ праздничной гульбы 
и пьянства, были прюбрЪтены управою два волыпебныхъ фонаря, п въ 
школахъ поочереди производились чтешя съ туманными картинами. 
Была также организована при школахъ продажа книгъ -  издашй для 
народа, которая шла весьма успешно.

Въ 1885 году въ январё М'Ьсяц'Ь состоялся съ'бздъ учителей, ко
торые выработали программы яселательныхъ п бо.тЬе или мен£е достижи- 
мыхъ знашй по преподаваемымъ въ школахъ предметамъ, т. е.: Закону 
Божьему, русскому языку, ариеметик^з и полезнымъ ов'Ьд'Ьшямъ.

Признавая, что одна грамотность, даже и сопровождаемая нЬкото- 
рымъ общимъ умственнымъ развиэтемъ, не можетъ приносить непос
редственную пользу нашему крестьянину-землед^льцу, вынужденному въ 
силу экономическихъ условШ прибегать къ различнымъ подсобнымъ 
промысламъ и нуждающемуся въ техническихъ и ремесленныхъ зна- 
шяхъ, земство было озабочено вопросомъ объ устройств^ ремесленныхъ 
классовъ. Реш ено было прежде всего устроить ремесленный классъ прп 
нЪстномъ городскомъ учнлищ’Ь, войдя въ соглашеше съ Городскимъ 
Управлешемъ, которое должно было принять часть расходовъ на себя. 
M tpa эта была вызвана гЬмп, сообрая;еюямп, что въ ремесленныхъ 
классахъ прп городскихъ училищахъ обыкновенно преподаются нисколь
ко ремеслъ и преподаются бо.тЬе основательно, ч£мъ въ ремесленныхъ 
классахъ прп сельскихъ школахъ, такъ что ученики, кончивпйе тамъ 
курсъ, получаютъ зваше подмастерьевъ и мастеровъ своего ремесла, 
чего нбтъ для лицъ, кончившихъ сельскую школу. А зат^мъ, для того, 
чтобы им^ть возможность открыть ремесленные классы прп земскихъ 
школахъ, необходимо нзгЬть св’Ьдующихъ руководителей для нихъ, п 
этими то руководителями и могли бы быть впосл’Ьдствш кончивппе 
курсъ городского ремесленнаго класса.

Къ 1890  году въ Кириловскомъ у'Ьзд'Ь существовали уже 78 
школъ, изъ нихъ— 30 нормальныхъ земскихъ училищъ, 5 училпщъ 
М. Н. Пр., 81 церковно-приходская школа и 12 школъ грамоты, въ
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которыхъ обучалось 2401 человекъ,— 2 0 1 4  мальчиковъ и 387 девочекъ. 
Въ среднемъ выводе на каждую школу нормальнаго типа приходилось 
по 39 учащихся, на одно образцовое училище— 78 учащихся, на одну 
церковно-приходскую школу— 24 учащихся и на одну школу грамоты—  
131 -2 учащихся. Всего детей  школьнаго возраста считалось въ у е зд е  
7246 мальчиковъ и 7 6 2 4  девочки, такъ что одинъ учащШся мальчикъ 
приходился на 3V-2 не учащихся мальчика, а одна девочка— почти на
20 не учащихся девочекъ.

Е . Т-ва.
( Окончаме слгьдуетъ).

По поводу лекцш по пчеловодству, органи зованны й  Крестецкой управой при Ручьевской 
образцовой школъ.

Крестецкое земство сделало хорошее дело, устроивъ прошлымъ 
летомъ при Ручьевской образцовой школе курсы пчеловодства. Лектора 
прислало министерство земледе.тпя. TaKie курсы, какъ все то, что хоть 
немможко вноситъ знашя въ нашу невежественную глушь, мы иначе 
не ыожемъ назвать, какъ лучемъ света. Лекцш состоялись случайно. 
Пусть этотъ лучъ случайный, но н онъ прннесъ свою пользу, осве- 
тпвъ, где надо, тьму п указавъ путь къ знашю.

Къ сожаленш, время, избранное для чтешя лекщй, нельзя назвать 
вполне удачнымъ: это время навознпцы, когда каждый хозяинъ целый 
день занятъ дома и торопится сначала вывезти навозъ, а потомъ его 
поскорее запахать, чтобы не терять всехъ его драгоценныхъ качествъ. 
Но всетаки, не смотря на это, пчеловвды встрепенулись и почти все, 
кто держитъ „Божью муху", являлись на лекцш и внимательно ихъ 
слушали. Правда нашлись и равнодушные пчеловоды, неудостоивппе 
лекцш своимъ посещешемъ и не пожелавппе показать лектору и слу- 
шателямъ своихъ пасекъ. Но объ нихъ мы умолчимъ, не зная, чемъ  
они въ данномъ случае руководствовались.

Лекцш были весьма слабо обставлены образцами современнаго пчело- 
вождешя. Вследств1е какого-то недоразумешя между первьшъ назна- 
ченнымъ лекторомъ и управой— лекцш остались безъ ульевъ и принад
лежностей. Отсутств1е образцовъ и моделей ставпло лектора въ затруд
нительное положеше, такъ какъ мало подготовленный слушатель, ка- 
кпмъ является нашъ крестьянину съ трудомъ уясняетъ себе одинъ раз- 
сказъ безъ нагляднаго знакомства съ предметомъ, о которомъ идетъ 
речь. Чертить же на доске отдельныя части затруднительно, да кре
стьяне и не понимаютъ чертежей. Разумеется все это вредило полноте
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и той пользе, которую устроители ожидали отъ лекщй. Но польза все- 
таки ичеловодамъ принесена, и польза не малая. Лекторъ, не смотря на 
сложившаяся неблагоnpiflTHbifl обстоятельства, при помощи несколькпхъ 
разборныхъ ульевъ, нашелъ возможнымъ познакомить слушателей съ 
устройствомъ этихъ ульевъ, разъяснить, чемъ одна система ульевъ 
отличается отъ другой, наконецъ съ работой въ этихъ ульяхъ и па
раллельно съ работою въ лежакахъ и стоякахъ. Разница отъ нагляд- 
наго сопоставлешя этихъ обеихъ системъ была разумеется огромная и 
не въ пользу примитивныхъ неразборныхъ ульевъ, а потому и вие- 
ч а тл ете  получилось хорошее.

В се демонстрант съ пчелами производились на пасеке, при школе, 
принадлежащей двумъ учителямь местныхъ школъ. На пасеке имеются 
разборные ульи искаженной системы Дадана и собственнаго изобрете- 
шя, а также лежаки. Удивительно, что некоторый мастерсгая выпу- 
скаютъ ульи известныхъ системъ, изменяя размеръ ихъ рамокъ. Какъ  
известно, большинство разборныхъ ульевъ отличается другъ отъ друга 
размерами именно рамокъ и рамку Дадана не вставите въ улей Ланг- 
строта, или Лайянса. Но что же сказать про рамки, которыя не подхо- 
дятъ и къ улью Дадана, а улей высланъ за ДадановскШ. На курсахъ 
было удостоверено три улья Дадана съ тремя различными размерами 
своихъ рамокъ, ни мало не походившихъ на Дадановсшя.

Лекторъ читалъ сжато и толково, а потому и было доступно пони- 
машю каждаго. Онъ особенцо выяснялъ практическую сторону ращо- 
нальнаго пчеловождешя и указывалъ способы для ведешя доходнаго 
пчеловодства.

О достоинстве лекщй мы более говорить не будемъ, скажемъ 
только, что лекторомъ былъ известный зоологъ, авторъ «Матер1аловъ 
по естественной исторш пчелы» и таблицъ-рисунковъ къ нимъ, при- 
ватъ-доцентъ Московскаго университета Г. А . Коя;евниковъ, чтобы для 
техъ, кто его знаетъ, стало понятно, что его лекщй внесли много света  
въ нашу глушь и доставили много удовольств!я лтодямъ, прослушавшимъ 
его курсъ.

Если бы управа признала возможнымъ повторять эти лекщй, 
хоты бы въ два года разъ, то польза отъ нихъ была бы прочнее и 
можно было бы надеяться, что лежаки и колоды въ нашей местности  
отошли бы въ область предашя. Если яге повторите л ьныхъ курсовъ не 
будетъ, то можно опасаться, что все перезабудутъ данныя указашя и 
все пойдетъ по старому. При томъ глубокомъ убежденш  нашего на
рода, что хорошо только то, что делали и именно какъ делали наши 
отцы и деды , и что новшества ни къ чему путному не ведутъ; при 
томъ ужасающемъ невеж естве, граничащемъ съ дикостью, которое окру- 
лсаетъ нашихъ крестьянъ, вследств1е недостатка школъ вообще, необхо
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димо принимать меры, чтобы маленьшя даваемыя ему знашя укореня
лись въ народе, что возможно только при повторительныхъ курсахъ.

Если невежество пагубно отражается на всемъ крестьянскомъ быте, 
а въ особенности на его экономическомъ состояши, то оно равно вредно 
отзывается и на насъ, землевлад’Ьльцахъ. Мы не можемъ подыскать 
людей, которые могли бы толково написать письмо, когда хозяинъ въ 
отсутствш, толково составить какой либо незамысловатый счетъ, уже  
не говоря того, что никто изъ нихъ не въ состояши сделать мало- 
мальски правильнаго разсчета за работы. Насъ, ыалоимущихъ землевла- 
д’бльцевъ, очень часто упрекаютъ въ тупости и непонимаши своихъ 
интересовъ за то, что мы не заводимъ машинъ для обработки почвъ, 
производителей для улучшешя скота, не употребляемъ искусственнаго 
удобрешя и т. п. Но забываютъ, что, если мы желаемъ что либо сде
лать, мы должны иметь подходяпцй матер1алъ, изъ котораго можно 
было бы это делать. Вотъ этого то матер!ала у насъ и нетъ . Какое бы 
улучшеше вы ни задумали, какую бы, кажется, простую машину вы 
ни пршбр'бли, надо чтобы у васъ были подходящее pa6o4ie, которые 
могли бы исполнить ваши ук азатя , работать на вашихъ машинахъ. 
Если же такихъ рабочихъ нетъ, все ваши начинашя останутся въ 
проектахъ, а все ваши машины будутъ ржаветь въ сараяхъ, поломан- 
ныя при первомъ же вы езде въ поле. Словомъ, получится убытокъ. а 
не доходъ.

Мы уклонились въ сторону. Но у кого что болитъ, тотъ о томъ 
и говорить; а каждый сельсюй хозяинъ, особенно въ летнюю пору, 
больше всего страдаетъ отъ отсутств1я толковыхъ и развитыхъ рабочихъ. 
Впрочемъ въ извинеше себе скажемъ, что въ сельскомъ хозяйстве все 
вяжется одно съ другимъ: такъ и для ухода за пчелами, и для при
смотра за пасеками необходимы грамотные и знающее люди.

Но продолжаемъ. Мы выше сказали, что если эти лекцш будутъ  
перюдически повторяться, то они несомненно принесутъ всю ту пользу, 
которую отъ нихъ ожидаютъ, и нашъ бедный северный крестьнинъ по
лучить небольшой прибавокъ къ своему бюджету отъ своихъ пчелокъ, 
разъ онъ усвоить себе пр1емы и знаше доходнаго пчеловождетя.

Но для того, чтобы им’Ьть возможность устраивать нершдичесшя 
курсы въ различныхъ м£стностяхъ уезда, необходимо им’Ьть достаточ
ный контингентъ знающихъ лекторовъ. Ихъ то пока и н’Ьтъ. Однако 
это вопросъ капитальной важности. Наша деревня нуждается не въ 
однихъ курсахъ пчеловодства. Въ ней необходимо посиять знашя и ого
родничества, к садоводства, и обращеше съ улучшенными земледель
ческими оругцями. Все это гораздо легче усваивается черезъ живое 
слово и наглядное обучеше. Для всего этого нужно иметь подходящихъ 
людей и достаточное количество образцовъ и принадлежностей. Намъ
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кажется, что министерство земледЗшя, которое чутко относится къ 
нуждамъ деревни, должно позаботиться подготовкой лекторовъ. Съ дру
гой стороны, и земства должны образовать у себя въ у'Ьздахъ знаю- 
щихъ учителей-лекторовъ, которые могли бы разъезжать по данной 
местности и читать различные курсы. Тогда лекщи не зависали бы 
отъ случайнаго расположешя лектора принять или не принять сделан
ное ему предложеше прочитать курсъ. Таше кочуюпце учителя на за
паде, а въ особенности въ Скандинавскихъ государствахъ имеются въ 
хорошо организованныхъ учреждешяхъ и приносятъ деревн'Ь громадную 
пользу, собщая ей все лучшее, добытое наукой и самое практичное, 
испробованное на опытныхъ станщяхъ. Такихъ то кочующихъ учителей 
необходимо подготовить и у насъ. Мы въ нихъ нуждаемся почти, какъ 
въ хл^бе насущномъ. Наши сельсте учителя такъ мало получаютъ за 
свой трудъ обучешя въ школе, и вообще такъ мало обезпечены, что 
если бы имъ предложить достаточное вознаграждеше за лекщи, которыя 
они должны читать въ летнее, совершенно у нихъ свободное время, 
то они только были бы благодарны за возможность увеличить свой за- 
работокъ. Въ Саратовской губерши, напр., организована артель книго- 
ношъ. Такой книгоноша получаетъ по 20  руб. въ месяцъ. Мы не очень 
ошибемся, если предположимъ, что нашъ учитель охотно будетъ читать 
крестьянамъ лекщи, если будетъ получать вознаграждеше въ роде ука- 
заннаго, при оплате ему, разумеется, всехъ расходовъ по поездкамъ и 
содержанда. Ташя артели кочующихъ-учителей, организованный по всей 
губерши, приносили бы громадную пользу крестьянству, возбуждая въ 
немъ интересъ къ знашю и ознакомлешю съ лучшими способами веде- 
шя огородовъ, садовъ и пр. Лекщи эти должны переходить въ собесе- 
довашя, для выяснешя местныхъ обычаевъ, привычекъ, а также и 
нуждъ, которыя обязательно удовлетворять при последующихъ посещ е- 
шяхъ той же местности.

Съ самой авторитетной стороны мы слышали возражеше на наше 
предложеше поручить ч т е т е  лекщй учителямъ народныхъ школъ. Воз- 
р аж ете это такого рода, что нашъ учитель такъ мало знаетъ вообще, 
что поручать ему чтеше лекщй для взрослыхъ весьма опасно. И слу
чалось, молъ, слышать ташя наставлешя по сельскому хозяйству, да- 
ваемыя учителями, отъ которыхъ можно «покраснеть до корня волосъ». 
Пусть такъ. Но мы предлагаемъ прежде подготовить лекторовъ, собравъ 
желающихъ посвятить себя такого рода деятельности, въ уездны е го
рода и, устроивъ прежде для нихъ курсы, потомъ, пропустивъ ихъ черезъ 
экзаменащонныя комиссш и только тогда, выдавъ каждому сооответ- 
ствующее избираемой имъ специальности удостовереше, приглашать пхъ 
для самостоятельной деятельности. Тогда вопросъ о неподготовленности 
и маломъ зн ан т  учителей отпадетъ самъ собою. Далее намъ говорятъ,
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что для оказашя помощи нашему крестьянину нужны более энергиче- 
сюя средства.

Мы не совсЬмъ ионимаемъ это возражеше. Неужели потому, что 
мы не въ состоянш делать что либо въ обширныхъ размерахъ,— мы 
ничего не должны делать. Мы убеждены  прямо въ противоположномъ. 
Мы считаемъ, что каждый обязанъ, какъ по чувству гуманности, такъ 
и въ пнтересахъ общей пользы, делать и сделать непременно то ма
ленькое доброе дело, которое онъ только въ сплахъ одолеть и провести 
въ жизнь народную. Сея непрестанно маленькое зерно добра и знашя 
среди народа, мы соберемъ въ свое время обильную жатву.

Ведь если сообразоваться съ Teopiefl возраженш, то потому, что 
мы не можемъ строить роскошныхъ американскихъ школъ,— мы не 
должны строить никакпхъ!

Кроме подготовки лекторовъ и организацш ихъ земствами необхо
димо завести неболыше музеи различныхъ принадлежностей, которыми 
оно и должно снабжать учителей, а лекторовъ по огородничеству п 
садоводству необходимо снабжать семенами и черенками для прививокъ.

Не надо упускать изъ внду, что нашъ крестьянинъ мало подви- 
женъ и не пойдетъ искать неизвестнаго ему знашя, а когда само зна- 
Hie приходитъ къ нему въ деревню, въ форме легкой и удобопонятной 
беседы, онъ не прочь съ нимъ познакомиться и усвоить себе его пракг 
тичесше результаты.

Лекторы-учителя, какъ люди близкде деревне, будутъ иметь самое 
благотворное вл1яше на крестьянъ во всехъ отношешяхъ.

Сводя свои соображешя, мы приходимъ къ тому выводу, что для 
оказашя помощи деревне въ виде внесешя во взрослую ея среду иоло- 
жительныхъ знашй, необходимо организовать повсеместный лекщй, для 
успешности которыхъ надо:

1) Подготовить, '^независимо отъ лекторовъ-спещалистовъ, назна- 
чаемыхъ министерствомъ земледел1я, въ каждомъ у е зд е  достаточный 
штатъ учителей-лекторовъ, для разъездовъ по уезду .

2) Составить при уездныхъ управахъ неболышя колекцш образцовъ 
различныхъ системъ орудШ и ульевъ, и разныхъ принадлежностей для 
каждаго курса, для нагляднаго по нимъ обучешя и ознакомлешя съ 
ними слушателей и мастеровъ. Желательно раздавать елушателямъ и 
местнымъ мастерамъ, где они окажутся, конструкторсше чертежи и 
лекалы, для правильной домашней изготовки предметовъ.

3) Избраше для каждой местности и для каждаго курса удобнаго 
времени, чтобы дать возможность большему числу слушателей посе
щать курсы. Росписаше времени и предметовъ курсовъ должно соста
вляться зимою и на Пасхе разсылаться въ намеченные для лекщй 
пункты.

з
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Мы твердо уверены, что если бы намеченная программа была бы 
осуществлена, мнопе местные землевладельцы отозвались бы на нее 
и, по м ер е своихъ силъ, поспособствовали бы ея проведешю въ жизнь 
деревни, какъ полезную для всехъ меру.

А. Зноска-Боровшй.

Путешеств1е съ учениками Череповецкаго городского училища въ БЪлозерсюй край.

(Продолжете).

Городъ Кириловъ не представляетъ ничего примечательная. Харак
терною его особенностью является обшйе въ немъ и около него озеръ, 
какъ, напримеръ: Бабье, долгое Сиверское; последнее имеетъ 5 верстъ 
длины и входить въ систему Александра Виртембергскаго. В се  они 
соединены меж ду собою протоками. Самый городъ между озерами и 
сырыми лугами разбросанъ кучками, которыя носятъ особыя харак
терный клички: Обшара, Копань, Бутырки, Парашки. Среди города на 
обширныхъ, ничемъ не занятыхъ луговинахъ въ летнее время горожане 
занимаются сенокосомъ. Удаленный отъ водныхъ путей, Кириловъ ос
новался и держится благодаря монастырю, который вместе съ Сивер- 
скимъ озеромъ придаеть ему и некоторую красоту.

Достаточно таки поумаявшись въ этотъ день, вечеромъ мы оту
жинали въ монастыре и рано легли спать, такъ какъ на другой день 
рано утромъ предстояло отправиться въ обратный путь въ Горнцы.

2-го даня въ 7 час. утра распростились съ Кириловымъ и его. 
монастыремъ. Съ нами направились 8 учениковъ Кириловскаго город 
ского училища со своимъ ияспекторомъ. Дорога была уж е знакомая, а 
потому ученики занялись пешемъ песенъ, перебравъ весь имеющейся 
запасъ ихъ. Въ разговорахъ да въ пенш  незаметно приблизились къ 
М ауре. Здесь не могли не остановиться, чтобы не полюбоваться еще 
разъ на окрестность.

Въ ] 2-мъ часу пришелъ пароходъ изъ Череповца, и мы отправи
лись въ дальнейнпй путь. Въ 4 часа прибыли на Чайку. Этимъ име- 
немъ наз. местность на Ш ексне. отъ которой начинается БелозерскШ  
обводный каналъ.

БелозерскШ каналъ устроенъ для обхода бурнаго и мелководнаго 
Белаго озера. Онъ имеетъ длины 63 версты; до Белозерска же 
оставалось проехать по каналу 18 верстъ. На берегу при начале КсЧ- 
нала возвышается чугунный монументъ, на которомъ съ одной стороны
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написано: „БелозерскШ каналъ сооруженъ повелешемъ Государя Импе
ратора Н и к о л а я  П а в л о в и ч а  в ъ  1846 г .“, а на другой: „Каналъ сей 
сооруженъ въ уиравлеше путями сообщешя и публичными здашями 
Генералъ-Адъютанта Графа Клейнмихеля". Въ народе поется песня про 
то, какъ

Всколебались небеса,
Прорубалися Л'Ьса;
Какъ отъ Чайки, отъ реки,
Отъ зеленаго лужка,
Шехонскаго бережка.
Полевее Крохина 
И Каргулина села 
Оставляли рукава,—
Тутъ канава пролегла.

Дал^е воспевается, «графъ Клейнмихинъ» какъ онъ

На трешкоте проезжалъ,
Всю канаву обновлялъ.

По каналу ходить маленьшй Милютинсшй пароходикъ „ Марусенька“, 
на которомъ и возятъ пассажировъ, а товаръ возятъ на трешкоте. 
Последшй представляетъ изъ себя широкую лодку, которую зачалива- 
ютъ одна или две лошади и тащатъ по каналу. Прежде пароходы сов- 
семъ не допускалась въ каналъ; пассажиры возились на томъ-же трешко
те; на немъ и до сихъ поръ имеются «классы». Трудно представить 
себе более скучное плаваше, чемъ на этой архаической посудине, иду
щей по 3— 4 версты въ часъ. Прямой каналъ кажется безконечнымъ. 
И вотъ намъ судьба готовила испытать удовольств1е плавашя на этомъ 
трешкоте, такъ какъ на пароходе «Марусенька» мы не могли поме
ститься. Впрочемъ намъ, какъ путешествующимъ съ целью наблюдешя, 
и это путешеств1е следовало испытать.

Въ 7-мъ часу отплыли съ Чайки. Трешкотъ подвигался совершенно 
п) черепашьи. Къ тому-же то и дело дорогу загораживали суда, заво- 
рачивавнпяся поперекъ канала. Сначала все это интересовало учениковъ, 
но потомъ наскучило. Разговоры все также исчерпались. Открывшееся 
изъ за лесу Белое озеро на некоторое время заняло внимаше всехъ, 
Большинство учениковъ до сихъ поръ не видывало никакихъ озеръ, а 
потому такое величественное озеро, у котораго береговъ не видно, про
извело сильное впечатлеше. Не ускользнуло отъ внимашя и то явлеше, что 
уровень воды въ озере кажется не горизонтальнымъ, а поднимающимся. 
Старпйе ученики припомнили, что говорилось на урокахъ рисовашя о 
законахъ перспективы, и только теперь стало имъ ясно то, что весьма 
трудно давалось въ классе. Но насмотрелись и на озеро, а Белозерска 
все еще не было видно. Запели песни и снова перебрали весь репер- 
туаръ. Стало уже темнеть, и за темнотой пе было видно Белозерска,

з*
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хотя и были недалеко отъ него. Оставалось недолго еще потомиться. 
Но вотъ путь оказался закрытымъ завернувшимся поперекъ канала 
судномъ. Снова вышла продолжительная пауза. Т ерпенш  нашему былъ 
положенъ конецъ. Къ тому-же ночной холодъ давалъ себя чувствовать. 
Мы попросили высадить насъ на берегъ и отправились въ БЬюзерскъ 
пбшкомъ, куда и прибыли въ I I V 2 час. ночи. Такъ путь въ 18 верстъ 
совершали более 5 часовъ. Вотъ оно плаваше на тре^котЬ!

Белозерскъ есть одинъ изъ древнМ шихъ городовъ Россш: онъ 
современенъ Новгороду. На своемъ настоящемъ м есте  онъ, впрочемъ, 
стоитъ только съ 1489 года. Первоначально Белозерскъ находился въ 
нЬсколькихъ верстахъ отъ нын1;шпяго места, при устье Ш ексны, около 
пасада Крохина. На новое место Велозерскъ переведенъ после моровой 
язвы („черной смерти"), отъ которой въ древнемъ Белозерске вымерло 
все населеше, ве осталось въ живыхъ ни одного человека. Тяжелымъ 
ро д о м ъ  для Белозерска былъ также 1613 годъ. Въ этотъ годъ также 
свирепствовала моровая язва. Отъ нея да отъ набеговъ литовскихъ 
погибло множество жителей; оставпнеся разбежались. БывшШ деревян
ный соборный храмъ былъ сож ж енъ. Впоследствш  построили каменный 
соборъ и для большей безопасности внутри земляного вала.

На Белозерской пристани насъ встретилъ учитель городского учи
лища, который и объявилъ намъ къ величайшей нашей радости, что намъ 
приготовленъ обедъ, обративппйся въ ужинъ, въ городской столовой и ноч- 
легъ въ городскомъ училище. Такъ какъ въ этотъ день мы только попили 
чаю въ Горицахъ, то понятно, какое впечатлеше произвело на насъ изве- 
crie, что насъ ждетъ горячШ ужинъ.

5 ш ня въ воскресенье после утренняго чая ходили въ соборъ къ обедне. 
Соборъ помещается внутри городского вала. Внутренность собора имеетъ  
своеобразный видъ. Своды храма поддерживаются четырьмя большими 
четырехгранными колоннами, впереди которыхъ находятся особаго уст
ройства возвышенныя места для чтецовъ и певцовъ. Оригинальную 
особенность иконостаса составляютъ статуи святыхъ. На самомъ верху 
иконостаса подъ куполомъ высится большая раскрашенная деревянная 
фигура Спасителя и семь огромныхъ деревянныхъсветильннковъ. Ниже, 
надъ самыми царскими вратами имеются несколько меныпихъ разме- 
ровъ фигуры Спасителя и евангелистовъ. Въ самомъ н и зу , предъ цар
скими вратами на тумбахъ стоятъ фигуры въ ростъ человека Моисея- 
и Аарона, а впереди ихъ, ближе къ молящимся, фигуры двухъ анге- 
ловъ, изъ которыхъ одинъ держитъ въ рукахъ пальмовую ветвь и стре
лу, а другой такую же ветвь и кругъ. Этотъ иконостасъ сильно напо- 
минаетъ католпчесюе щнемы искусства. Говорятъ, одинъ изъ apxienn- 
скоповъ, бывшихъ здесь, нашелъ неудобнымъ присутств1е статуй въ 
православномъ храме и сделалъ распоряжеше ихъ убрать; но белозеры  
сильно запротестовали противъ такого распоряжешя владыки; местное
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духовенство поддержало сторону прихожанъ и статуи остались на сво- 
ихъ местахъ.

После обедни предполагали принять уч аспе въ крестномъ ходе, 
совершаемомъ въ этотъ день вокругъ города, но дождь помешалъ этому. 
Осмотрели только земляной валъ, сооруженный въ ХУ столетш  для 
защиты города отъ вторжешя непр1ятелей. Онъ имеетъ около 4 саж. 
вышины п более версты въ окружности. До 1758 г. на валу еще сто
яли деревянныя стены съ башнями. Вокругъ вала находится ровъ. 
Внутри вала находятся две соборныя церкви и вновь выстроенное боль
шое каменное здаше духовнаго училища. Отъ всехъ этихъ зданШ изъ 
города, изъ за вала видны только крыши. Здесь же въ валу помеща
ются городская столовая, въ которой мы обедали и ужинали. Валъ 
составляетъ главную достопримечательность Велозерска, который съ 
вала виденъ весь какъ на ладони. Валъ есть и самое любимое место 
для прогулокъ горожанъ. Есть, правда въ Белозерске бульваръ и садъ, 
въ которомъ даже играютъ три музыканта, но все это имеетъ очень 
жалкш видъ. Велозерскъ, какъ древшй городъ, необыкновенно богатъ 
церквами: въ немъ 14 церквей на 6 тысячъ жителей.

Дожшь однако все иапр.ыскивалъ да напрыскивалъ и разстроилъ 
некоторые наши планы. Предполагали снять фотографическШ снимокъ 
съ группы учениковъ и учителей трехъ училищъ, во главе съ дирек- 
торомъ народныхъ училищъ, который въ это время находился въ Бело
зерске на учительскихъ курсахъ, но изъ за дождя пришлось отложить 
эту мысль. Годовой актъ въ городскомъ училище, назначенный на 
3 ионя, совершенъ былъ по причине участ1я духовенства въ крестномъ 
ходе, накануне, почему намъ на немъ быть не пришлось. После обеда  
ученикамъ дана была свобода провести остальную часть дня по сво
ему усмотренпо.

На следующШ день предстояло намъ отправиться въ обратный 
путь, но никому не хотелось ехать на трешкоте. Реш или, что лучше 
пешконъ, чемъ на немъ. Но намъ пообещали свезти всехъ насъ 
на пароходике, такъ какъ изъ Белозерска предвиделось пассажировъ 
немного.

4 шня мы выехали изъ Белозерска. Проводы вышли торжествен
ные: на пристань проводить пришли директоръ народныхъ училищъ 
и весь учительски! персоналъ Белозерскаго городскаго училища. Вообще 
Белозерское городское училище приняло насъ въ высшей степени лю
безно и предупредительно. Поблагодаривъ за радуийе и гостеприимство 
провожавшихъ и пригласивъ къ себе на следующШ годъ „отгащивать“ 
•съ учениками, мы равно въ 12 час. тронулись на „М арусенке“ обратно 
на Чайку, куда и прибыли около 2-хъ часовъ дня.

А . Коровкинъ.
(Продолжете слпдуетъ).



38 Въстнпкъ Н о в г о р о д с к а г о  З е м с т в а . № 14.

По поводу взимажя платы съ амбулаторныхъ больныхъ въ Новгородской больница

Въ протоколахъ X съезда врачей Новгородской губ. делегахъ Нов
городскаго уезда  д-ръ Чакалевъ въ своемъ докладе, приводя все повы- 
шаюхщяся цифры амбулаторныхъ больныхъ въ Новгородской больниц!;, 
говорить: „эти данныя далеко не подтверждаютъ выводовъ д-ра Д еся- 
това въ стать^ „Вестника Новгородскаго Земства" Л° 13 — 1900 г., ут
верждаю щ ая, будто-бы въ нашей больнице, всл1здств1е пятикопгЬечнаго 
збора, число приходящихъ больныхъ уменьшается*.

Къ сожа.тЬшю, я сейчасъ не имею своей статьи подъ руками, но  
врядъ ли я могъ писать, что число больныхъ въ какой бы то ни было 
больниц^ или амбулаторш подъ вл1яшемъ пятачковаго сбора могло 
постоянно уменьш аться,—это, действительно было бы съ моей стороны 
грубой ошибкой.

Число больныхъ во всехъ земскихъ больницахъ и амбулятор1яхъ 
(кроме исключительныхъ случаевъ) всегда повышается, какъ вследств1е 
увеличешя народонаселешя, такъ и вследств1е развитая довер1я въ на- 
селенш къ земской медицине. Пятачковый сборъ уменьшаетъ число 
больныхъ обыкновенно только первые годы при введены его к дел а -  
етъ то, что каждый годъ больныхъ въ амбуаяторш бываетъ меньше,, 
чемъ могло бы быть безъ этой платы. Еслибы въ Новгородской боль
нице не было платы съ амбуляторШ, то число больныхъ въ ней возро
сло бы не съ 5 тысячъ до 8 тысячъ человекъ, а, напримеръ съ 7 до
10 тысячъ, какъ въ Белозерской больнице, или съ 9 до 13 — 15 ты
сячъ, какъ въ Кирилловской и Череповецкой больницахъ и т. п. Число 
больныхъ въ амбулаторш, конечно, зависитъ отъ очень многихъ усло- 
вШ, такъ что очень трудно выделить именно вл1яше амбулаторной 
платы, но во всякомъ случае, я думаю, что среди различныхъ при- 
чинъ эта плата играетъ важную роль въ томъ обстоятельстве, что въ 
Новгородской больнице при населеши участка въ 62 1 /г тысячъ чело
векъ, при 2 врачахъ и 3 фельдшерахъ, амбулаторныхъ больныхъ было 
8412  человекъ, въ Устюжнской при 10 тысячахъ населешй прп 1 
враче и 3 фельдшерахъ амбулаторныхъ больныхъ было 5418 , а съ дру
гой стороны въ Череповецкой больнице при 4 6 7г тысячахъ населешя 
въ участке при 2 врачахъ и 2 фельдшерахъ было амбулаторныхъ 
133 7 6 , и въ Белозерской больнице при населеши участка въ 18 ты
сячъ человекъ при 1 враче и 2 фельдшерахъ— амбулаторныхъ было 
10203  человекъ, при томъ въ первыхъ двухъ больницахъ на одного 
больного приходится посещенШ въ среднемъ въ Новгородской 1,5 и въ 
Устюжнской 1,6, а во вторыхъ двухъ— въ Череповецкой 2 ,6 , а въ 
Белозерской 2 ,7 . Все вышеприведенныя цифры взяты мной изъ таб
лицы, приложенной къ протоколамъ. Если взять данныя о посещешяхъ.



№14. С т а т ьи  я  з а м е т к и  по о б щ е с т в е н н ы м ъ  во п ро с а м ъ . 39

въ Новгородской больниц^, приведенный докторомъ Чакалевымъ на 4 
странице, то число посещешй на одного будетъ 2,3 т. е. всетаки 
менее, чемъ въ Череповецкой и Белозерской больницахъ. При этомъ 
на 1 лицо медицинскаго персонала приходится въ Новгородской боль
нице около 1700 человекъ, въ У стю ж не около 1400 человекъ, а въ 
Череповецкой и Белозерской— въ первой около 2600  человекъ, а во 
второй около 2400 человекъ.

Несомненно въ деятельности Новгородской больницы есть и каше 
то друпе тормазы, кроме платы съ больныхъ, ибо за 16 летъ (съ 
1885 по 1900 г ,) среднее число амбулаторныхъ больныхъ въ ней было
5 тысячъ, тогда какъ за то же время въ Боровичской было 7 тысячъ, 
въ Тихвинской, Устюжнской и Белозерской 6 тысячъ, въ Череповец
кой и Кирилловской 10 тысячъ, но по всей вероятности и плата съ 
амбулаторш играетъ тутъ роль.

Убедительныя данныя о вредномъ в;пянш на амбулаторш платы 
за лекарства специально въ Новгородской губ. есть въ книге Е . И. 
Лебедева ч0бзоръ болезней населешя Новгородской губ. и т. д .“ , на 
сколько помню упоминается тамъ и НовгородскШ уездъ; книги этой 
тоже, къ сожалешю, у меня сейчасъ нетъ.

А . Десятовъ.

VI. Сельскохозяйственный отдЪлъ.

ЛоЪздна БЪлозерскихъ ловцовъ на Международную Рыбо-промышленную Выставку въ 
Летербургъ и на озеро Ильмень * ) .

Закончивъ минувшимъ летомъ предварительное изследовате рыбо- - 
ловства на Белоозере, предпринятое по инищативе и на средства земства, 
подъ руководствомъ доктора зоологш О. А. Гримма, я внесъ въ Б е 
лозерскую земскую управу рядъ предложен ift, которыя следовало, по 
моему мненш, осуществить въ ближайшемъ будущемъ. Между прочимъ, 
я рекомендовалъ управе командировать белозерскихъ рыболововъ на пред
стоявшую международную рыбопромышленную выставку съ темъ, чтобы 
оттуда онп могли заехать на оз. Ильмень, посмотреть на подлинный 
ловъ, судя по разсказамъ, отличаюпцйся отъ лова на Белоозере; 
напримеръ, на последнемъ тяга зимнихъ неводовъ (тагасовъ) произво
дится при помощи лямокъ, а на Ильмене работа значительно облегчается 
воротомъ и т. д.

(*) Съ согласия автора перепечатывается ивъ № 4-го Вестника Рыбопромышленности за 
3902 годъ.
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Посоветовавшись съ О. А . Гриммоиъ, я указалъ управе, что лучше 
и дешевле всего было бы отправить ловцовъ на собственныхъ лоша- 
д?хъ, при чемъ они могли бы захватить съ собою рыбы (белозерскаго 
снетка) п некоторый изъ своихъ снастей, а также модели орудШ лова, 
заказанныя мною одному крестьянину...

Белозерское земское собрате ceccin 1901 года, одобривъ мысль о 
посылке рыбаковъ на выставку, не нашло возможнымъ ассигновать на 
это необходимыя средства. Тогда я обратился съ темъ же предложешемъ 
въ Белозерскую городскую управу.

Гор. Белозерскъ имеетъ на озере свои обширныя воды, съ кото
рыхъ онъ получаетъ до 3 0 0 0  тысячъ руб. и больше годового дохода, 
взимая съ ловцовъ отъ \/7 до */з каждой тони, смотря по количеству 
пойманной рыбы.

Белоозеро (9 8 8 ,4  кв. вер.) представляетъ исключеше среди прочихъ 
болыпихъ русскихъ озеръ въ томъ отношенш, что ловъ на немъ не счи
тается вольнымъ. Въ ясный день, въ начале декабря, изъ гор. Бело- 
зерска вывозится на средину озера (16 верстъ отъ берега) столбъ (дру
гой столбъ вывозится изъ Киснемы). По берегамъ, на границахъ участ- 
ковъ различныхъ - владельцевъ разводятся огни («пожки») и все озеро 
делится на секторы гранями, обозначаемыми еловой хвоей *). Городъ, 
лежащШ на южномъ берегу озера, владеетъ на немъ несколькими участ
ками, которые облавливаются пр1езжими тагасными артелями изъ Ан- 
тушеяской волости (съ Азатс-каго и Лозскаго озеръ).

Городские мещане составляютъ также одинъ тагасъ, т. е. товари
щество изъ 30 — 42 и больше человекъ, участвующихъ въ ловле какъ 
своей работой, такъ равно и снастями. Тагасомъ изстари зовется и 
частый снетковый неводъ, которымъ ловитъ товарищество. Во главе 
тагаса стоятъ два хозяина или ватамана: одинъ озерной, другой береж
ной. Первый водитъ тагасъ въ озере и управляетъ ловомъ, а второй 
хранитъ и продаетъ рыбу. На обязанности бережного ватамана лежитъ 
также разъезжать вокругъ озера и разузнавать, где  лучше ловится рыба, 
заботясь о томъ чтобы товарищество не оставалось безъ дела и было 
постоянно обезпечено наиболее уловистыми тонями,..

Получивъ мое отнош ете, Белозерская городская управа собралась 
въ экстренномъ заседанш , и после долгихъ споровъ и возраженШ, го
родскому голове К. И. Макарьеву удалось, наконецъ, убедить ее ассиг
новать на поездку рыбаковъ въ Перербургъ и на оз. Ильмень 150 рублей.

16-го января К. И. Макарьевъ уведомилъ меня, что онъ привезъ 
съ собою ловцовъ. Я  немедленно отправился къ нему и узналъ, что 
щлехали три ватамана: БелозерскШ мещанинъ Васший Андр1ановъ Ки- 
чаговъ, крестьяне Антушевской волости Гавршлъ Григорьевъ Череме-

*) Подробностп будутъ изложены въ отчета моемъ: «Рыболовство на В'Ьлоозер'Ь, 0 8 . Ч а-  
рандскомъ и др. озерагь Б'Ьлозерскаго и Кирилловекаго уЬздовъ Новгор. губ-».
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хинъ и ДмитрШ Федоровъ Мошнннъ. Они оказались пожилыми опыт
ными ловцами, но въ Петербурге изъ нихъ бы валъ раньше только одинъ 
старпкъ Кичаговъ, который не разъ плавалъ въ судахъ по Маршнской 
систем^.

Распорядительный комитетъ рыбопромышл. выставки любезно пре- 
доставилъ рыбакамъ безплатные входные билеты, и утромъ 17-го января 
мы начали съ ними осмотръ. Сперва мы бегло обошли всю выставку, 
знакомясь съ расположешемъ различныхъ отделовъ, а затемъ уж е на
чали более пристально останавливаться на подробностяхъ. Въ показе 
и объяснешяхъ я старался затрогивать только лишь то, что могло инте
ресовать ловцовъ и, если не пригодиться въ будущемъ, то по крайней 
мере расширить несколько ихъ кругозоръ.

Для начала, я повелъ ихъ по витринамъ рыбоводныхъ заводовъ, 
излагая на сколько можно просто и понятно смысдъ и значеше искуст- 
веннаго рыборазведешя, процессы оплодотворешя, и развит1я икры 
и вышедшей изъ нея молоди.

Ловцамъ оказалась, конечно, известной закулисная сторона жизни  
озерныхъ рыбъ; они прерывали мои объяснешя, на перебой разсказывая, 
какъ происходить весною нерестъ щуки, язя, леща и др. В м есте съ 
темъ они заявили, что у  нихъ въ Белоозере нечего разводить рыбу 
которой и такъ много, однако, моглобы быть ея гораздо больше, 
еслибы не вываливали нерестового снетка ранней весною въ усть- 
яхъ Ковжи и Кемы, куда онъ устремляется со всего озера 
для меташя икры, а также не производили съ весны и все 
лето ловли частыми, отчасти ткаными, бродниками мальковъ, едва 
успевшихъ показаться на светъ.

Отъ рыбоводныхъ заводовъ мы перешли къ вырощеннымъ въ нру- 
дахъ рыбамъ: карпамъ; стерлядямъ, форелямъ, лещамъ и линямъ. Карпы 
оказались несколько знакомыми одному ватаману, такъ какъ эти рыбы за- 
ходятъ въ Белоозеро изъ Волги чрезъ Ш ексну. Стерляди привезенныя 
съ Никольскаго завода навели рыбаковъ на толки объ убыли змаменп- 
той шекснинской стерляди, ловившейся до шлюзовашя реки въ боль- 
шомъ изобилш какъ въ .Ш ексне, такъ и въ озере.

Друйя осетровыя рыбы, белуга и осетръ, оказались также извест
ными ловцамъ, такъ какъ оне почти ежегодно появляются въ озере, 
поднимаясь темъ же путемъ, какъ и сазанъ (карпъ). Изъ другихъ дольше 
всего остановили на себе внимаше ловцовъ разложенные у входа на 
выставку торговые сорта рыбъ изъ оз. Ильменя и р. Волхова (достав
лены новгородскимъ купцомъ П. И. Садовниковымъ). Здесь  оказались 
т е  же рыбы, что водятся въ Белоозере: судакъ, лещикъ, сорога (плотва), 
чешка (чехонь), окунь, ершъ, вашколъ (уклейка) и пр. Не досчитались 
рыбаки только своего ряпуса (ряпушки), который не водится въ Иль
мене; за то оказались незнакомые виды: угорь, сырть и вьюнъ (Mis-
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gurnus fossilis L ). Изъ вьюновыхъ рыбъ въ Белоозере только изредка 
попадется щиповка (Cobitis taenia L.). да голецъ (Nenmchilus barbatulus L.). 
Вьюнъ же (ппскунъ) водящШся въ изобилш по мелкииъ озерамъ близь Нов
города и употребляемый въ пищу небогатымъ населешемъ, —въ Б£;мзер- 
скомъ крае вовсе неизв’Ьстепъ. Я  воспользовался случаемъ, чтобы ука
зать ловцамъ наглядную разницу между настоящими сигами (родъ Соге- 
gonus) и жерехомъ или шериперомъ (Aspius rapax Lesk.), котораго на 
Беломъ озерЬ зовутъ сигоиъ. Это обстоятельство дало въ свое время 
Н. Я. Данилевскому поводъ утверждать, что тамъ водятся каш е то 
малоценные и редю е сиги, которыхъ ему не удалось видеть...

Отъ промысловыхъ рыбъ мы перешли къ видамъ, созданныыъ лю
бительской культурой й содержимымъ въ аквар1умахъ. Подивились мои 
ловцы на причудливыхъ вуалехвостовъ, гурами, отливающихъ всеми 
цветами радуги бойцовъ и др., но видимо барская дорогая забава мало 
ихъ тешила: они искали чего нибудь поучительнаго, что можно было бы 
применить съ пользой у себя дома.

Мы перебрались въ УральскШ отделъ, начавъ съ него ознакомлеш'е 
съ оруд1ями рыболовства. Ловцовъ крайне заинтересовало багренье, о 
которомъ они слыхивали отъ своихъ стариковъ, такъ какъ когда то 
на Беломъ озере багрили налимовъ, на что имеются историчесшя 
доказательства въ документахъ X Y II века. Такъ, грамота 1666 г. упо- 
минаетъ о багорномъ лове въ р. Кеме; въ Писцовой книге 1874  г . 
указывается, что промыселъ этотъ производился и въ озере. Главный 
ловъ баграми производился въ конце января и начале февраля: «ловятъ 
о норосту рыбу «.ммм» (до сихъ поръ налима зовутъ менькомъ) или 
ловили со льду мни баграми» *).

Осматривая внимательно все снасти и модели, ловцы долго спорили 
съ казаками, чьи ловушки лучше и добычливее. Въ конечномъ же 
выводе пришли къ тому, что для каждой местности хороши свои сна
сти, которыя выработаны веками и какъ нельзя лучше применены къ 
природнымъ особенностямъ озера или реки.

При дальнейшемъ осмотре орудШ лова, ловцы обращали большое 
внимаше на пряжу, веревки, вязку и посадку сетей  и пр., ощупывая 
все руками и съ жестикулящ ей поясняя свои мнешя примерами изъ  
собственной практики, съ жаромъ и страстно доказывая, что у нихъ 
т е  яге ловушки, что выставлены здесь на показъ; только мнопя д е 
лаются у нихъ удобнее, проще и съ болыпимъ толкомъ. Безпрестанно 
хлопали они себя по поламъ полушубковъ и сокрушались, что не захва
тили съ собою ни рыбы, ни снастей, темъ более, что нигде на вы
ставке мы не нашли настоящаго снетковаго невода. Долго разсматри- 
валп ватаманы выставленныя А. В. Ирашинымъ модели ору;цй, упот-

*) См. В. В. Яковлсвъ сЗимш е рыбные промыслы на Б'Ёломъ озер$ въ XVII столйпи». 
«В^стникъ Рыбопромышленности 1900 г.».
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ребляемыхъ на Валдайскихъ озерахъ, между которыми оказались два 
крошечныхъ ворота, вовсе не употгебляемыхъ, какъ уже сказано, на 
Беломъ озере.

У сосйдняго иамскаго отдела рыбаки подтрунили надъ темъ, что 
-одна сеть распялена «безъ п о ш т я , турашками  (т. е. наплавами) внизъ, 
а камешками кверху»...

На дворе, где стоитъ настороженный вентерь или мережа (по бе- 
лозерски—рюсь), ловцы тоже сделали зам'Ьчаше. что можно бы лучше 
устроить горловины у снасти, ра стяну въ ихъ въ вертикальномъ направленш  
по форме тела рабы. Какъ опытные спещалисты по устройству всевоз- 
можныхъ ловушекъ, они делали много дельныхъ критическихъ указашй. 
Особенно понравилась имъ, заронивъ желаше устроить у себя— это же
лезная цепочка вместо нижней тетивы у ставной сети, замеченная 
ловцами въ СМамскомъ отделе. Сетка съ такою цепочкой, плотно ло
жащейся на дно, делаетъ возможнымъ перехитрить «язенка» (подъязка), 
который будучи захваченъ въ травянистой «лохте» (заливе), часто 
прорывается подъ нижнюю тетиву. «Язенокъ-те вороватъ>, говорили 
ловцы: «одинъ станетъ подъ тетиву, a nponie и пойдутъ кряду шмы
гать подъ мережу» *).

Изъ прочихъ витринъ мы дольше задержались у торговли пенько- 
выхъ изделШ— Гурьева и Склянина (торгов, домъ въ Астрахани). Однако, 
судя по ценамъ, выставленнымъ на деляхъ, товаръ этотъ недоступенъ 
по цене нашему крестяьнину. Напримеръ, неводная дель (ячея въ два 
пальца), стоющая въ товариществе 60 руб. при деш евизне кустарнаго 
труда обходится на Веломъ и Азатскомъ озерахъ дешевле 30 руб.

Зато тонкая бечевки очень полюбились ловцамъ, они хотели даже 
себе ихъ купить, но мы никакъ не моги доискаться хозяина витрины.

Продукты рыбнаго промысла оказались мало интересными: бело- 
зерская рыба находить круглый годъ необыкновенно хорошifi сбытъ 
въ свежемъ и отчасти въ сушеномъ виде (снетокъ и ершовый сущъ). 
Многочисленные прасолы постоянно проживаютъ въ прибрежныхъ се- 
летяхъ и разбираютъ на расхватъ почти все, что добывается съ озера. 
Даже въ летнее время, въ Петровки, судакъ. успешно ловимый за пос- 
ледше 5 летъ наживною крючковой снастью, увозится въ Вологду 'и 
Рыбинскъ, переложенный льдомъ или снегомъ.

Присоливается рыба большею частью для домашняго обихода не 
на долгое время, а копчеще и вовсе не применяется... Вотъ почему 
ловцы довольно равнодушно взирали на образцовые астрахансхие и ку- 
ринсше малосолы и белоснежную  норвежскую треску.

Затемъ и остановилъ BHHMaHie своихъ спутниковъ на непромокае

Мережкамп, мережами называютъ б^лозерцы всевозможный ставныя с4тп, а для того 
что мы привыкли называть мережами или вентерями у  нихъ существуетъ назваше <руси пли 
рюси» (Beuse!).
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мой одеждтъ, сильную нуж ду въ которой чувствуютъ oceHHie белозер- 
CKie ловцы, отправляющееся въ дождливую пору на ц1злыя недели въ 
открытое бурное озеро. Костюмы понравились рыбакамъ, и они подтвер
дили, что внесенное мною въ Белозерскую управу предложеше о заве- 
денш при земскомъ складе непромокаемой одежды и компасовъ, а 
также пеньки, веревокъ и льняной пряжи является какъ нельзя более 
своевременнымъ и отвечающимъ насущной н уж де ловецкаго населешя.

Они присовокупили, что следовало бы подробнее изучить на месте  
производство сетей, которымъ занимается въ зимнее время вся «Лоза» 
т. е. две волости— Антушевская и Никоновская, лежахщя по Азатско- 
Лозскому озеру. Работаютъ сети  съ мала до велика изъ пеньки, поку
паемой въ три-дорога отъ деревенскихъ кулаковъ; готовыя дети про- 
даютъ за темъ за безценокъ темъ ж е кулакамъ. Средшй заработокъ 
въ зимнюю пору равняется 1 коп. въ день на человека.

Разсчитывая будущей зимой обстоятельно изучить зимше промыслы 
на Беломъ озере, я намеренъ особое внимаше уделить упорядочешю 
кустарнаго производства сетей , пршскашю имъ более широкаго сбыта 
и огражденпо кустарей отъ произвола деревенскихъ и городскпхъ пра- 
соловъ.

На следующий день (18 янв.) мы еще разъ посетили совместно 
выставку, при чемъ я уж е предоставилъ ватамоновъ самимъ себе, при
слушиваясь только къ ихъ замечашямъ и толкамъ. Вечеромъ Н. Н. 
ГГушкаревъ предложплъ намъ свои услуги по демонстращи отдела 
казеннаго управлетя Астраханскими рыбными и тюленьими промыслами. 
Вскоре присоединился къ намъ И. Д. Кузнецовъ, который весьма вни
мательно и съ увлечешемъ показалъ и объяснилъ ловцамъ те  отделы, 
которыхъ они не успели осмотреть со мною. За нами ходила толпа пуб
лики, съ любопытствомъ разсматривавшей необычайныхъ посетителей, 
какъ будто это были каше нибудь орочены или алеуты... Ловцы, ни
чуть не смущаясь и все поглощенные деломъ, произносили громогласно 
свои замечашя, размахивали руками и показывали наглядно что и какъ 
у нихъ делается. По окончаши объяснешя они сердечно благодарили 
И. Д. Кузнецова и Н. Н. Пушкарева и, простодушно протянувъ имъ 
свои мозолистыя руки, объявили, что завтра они со мною едутъ  на 
Ильмень, состязаться въ ловле съ тамошними рыболовами.....

Выставка, въ общемъ, произвела хорошее впечатлеше на ловцовъ, 
пр1ятно имъ было и внимательное отношеше «господъ», но слишкомъ 
мало почерпнули они для себя въ практическомъ смысле, обманувъ та- 
кимъ образомъ мои ожидашя. Гораздо полезнее было бы съехаться озер- 
нымъ рыболовамъ изъ разныхъ местностей со своими снастями, со своей 
рыбой и сампмъ между собою поговорить и поспорить. Учить же бе-  
лозерскпхъ рыбаковъ оказалось нечему. «Ловцы, братъ, наши премудрые: 
не даромъ и въ ппсанш сказано: «иже премудры ловцы явлей» Яковъ
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Заведеевъ опять же ватамономъ былъ», говорилъ мне после одинъ изъ  
ловцовъ: «ну что мы пр1ехали сюда словно каше почетные представи
тели (ловцы читали положеше о выставке), съ головой, языкомъ п 
съ голыми руками, безъ снасти, и безъ снетку. Мы сказывали Ки
риллу Ивановичу (голове), что дозволь ты намъ свезти свою частную  
матицу показать, да рыбки. Упредилъ бы онъ насъ, такъ мы бы не 
хватавшись, уклали все на свои санки, запряглибы животную— лошадь 
и предоставили все въ Питеръ: смотришь— и ловушки свои показали и  
объяснили все для публики, и рыбу продали. А можетъ, и царя— ба
тюшку привелось бы увидеть ...>

«Такъ не велелъ, слышь ты; ничего съ собой брать и повезъ по 
машине: не удивишь, говорить, тамъ своимъ тагасомъ... И выходитъ, 
что пользы намъ никакой; одно только, что диковинъ насмотрелись, 
такъ будетъ, что дома поразсказать... Ладили бечевки купить— и то хо
зяина по двое сутокъ не добыть... экая напасть какая...»

Но если для «ловцовъ премудрыхъ» нечему было учиться, за то для 
меня, какъ изследователя белозерскаго края, имело огромное значеше 
совместное съ ними пребываше, давшее возможность сблизиться съ 
ними, заручиться ихъ довер1емъ и симпайей и пополнить пробелы, 
оказавппеся при разработке летняго мaтepiaлa. Взаимное довер1е—вернейшШ  
залогъ правильности собираемыхъ данныхъ и основныхъ на нихъ выводовъ... 
«Мы за тобой, какъ за отцомъ роднымъ», говорили ловцы на другой 
день, когда мы сели съ ними за вечершй поездъ, отправлявшийся въ 
Новгородъ; «куда укажешь, туда и поедемъ» и я чувствовалъ въ са- 
момъ деле, что они не боятся меня и прямо, открыто повествуютъ о 
своихъ печаляхъ п нуждахъ ловецкихъ, а вм есте съ темъ все ярче 
вырисовывалось для меня, что и какъ нужно устроить, чтобы помочь 
этимъ нуждамъ...

Благодаря нашему совместному п у т еш ест т , я заручился еще тремя 
надежными корреспондентами для собирашя текущихъ статистическихъ 
сведешй, предпринятаго мною въ Б£лозерскомъ и Кирилловскомъ уездахъ.

(Окончате сл>ъдуетъ).
II. Кучгтъ,

Высочайше учрежденное особое совЪщаше о нуждахъ сельско-хозяйстоенной промышленности.

Засгьдатя 4-10, и -to и 21-10 мая 1902 года.

Особое сов1;щаше, по выработке пнъ главныхъ основашй своей деятель
ности и установленш предварительной программы предстоящихъ его обсуждение 
вопросовъ, признало полезнымъ размотреть нижеследунмщя, изъ числа пред- 
ставленныхъ въ совещаше, записки: 1) Р. Э. .1. «Результаты сельскаго хозяй- 
въ Pocciri за последнее десятпл’Ьтю истекшаго века», 2) Ы. М. Федорова «Не-
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благопр]ятныя последств1я господствующихъ въ Poccin системъ полеводства съ 
преобладашемъ ржаныхъ посевовъ п  меры къ постепенному переходу къ бол-fee 
правильному строю полевого хозяйства, 3) статсъ-секретаря Куломзина «О Mt- 
рахъ къ распрострененш травос-еяшя на крестьянскихъ над’Ьльныхъ земляхъ», 
41 департамента окладныхъ сборовъ: «Некоторый предложешя о способахъ улуч- 
шешя крестьянскаго землепользовашя въ сельско-хозяйственномъ отношенш» 
и б) сообщенной членомъ совЪщашя, графомъ Шереметевымъ, записки, А. И. 
Шмпда. «Къ вопросу о поднятш сельско-хозяйственной промышленности въ 
центральной Poccin».

1) Авторъ 1 записки Р. Э. Л., основываясь на данныхъ центральнаго ста- 
тистическаго комитета, приходить къ заключенно, что, въ общемъ, положеше 
нашего сельскаго хозяйства неудовлетворительно. Свободный остатокъ хл1;бовъ 
на душу внегородского населения составляетъ вместе съ кархофедемъ, приве- 
деннымъ къ питательности ржи, до 27 пудовъ: за вычетомъ изъ нихъ, по мень
шей м^ре 13 пудовъ на собственное проппташе населешя, остается на продажу 
и иокрыт1е всехъ расходовъ и повинностей лишь 14 пудовъ, что представляется 
далеко недостаточнымъ даже для удовлетворешя самыхъ скромныхъ потреб
ностей крестьянской жизни. Далее, въ записке указывается, чту, хотя вообще 
хозяйство въ Европейской Poccin несколько расширялось и размеръ посевной 
площади увеличился: но приростъ полей далеко отсталъ отъ прироста населешя, 
а урожайность х.тЬбовъ за десятилетий срокъ почти не увеличилась; между 
темъ полная возможность увеличешя урожайности доказывается темъ, что уро
жайность владельческихъ земель на 20—30°/о больше урожайности крестьян
скихъ. Главнейшее средство для поднятая урожайности полей заключается, по 
мнешю автора записки, въ удобренш пхъ такпмъ количествомъ навоза, чтобы 
все вещества, извлекаемыя урожаями изъ почвы, возвращались ей посредствомъ 
удобрешя. Для этого необходимо увеличеше количества крупнаго рогатаго скота 
въ Европейской Poccin примерно на 11 милл. головъ, а лошадей—на 9 милл. 
головъ. Почти весь недостатокъ лошадей и скота падаетъ на черноземную Рос- 
ciro. Вместе съ темъ сборъ сена въ настоящее время едва достаточенъ для 
корма наличнаго скота. Подобное положеше приводить автора къ убежзенш, 
что единственнымъ средствомъ предотвратить совершенное истощеше почвы 
является усплеше скотоводства въ связи с-ъ введешемъ многопольной системы 
севооборота съ клеверосеятемъ. Главнейшее же npenflT C T B ie  къ скорейшему 
изменешю системы полеводства на надельныхъ земляхъ авторъ записки видптъ 
въ действующихъ узаконешяхъ по поземельному устройству крестьянъ, а по
тому признаетъ существенно необходимымъ приравнять ихъ, по услов1ямъ земле- 
пользоватя, къ чаетнымъ владельцамъ, на правахъ собственности или же долго
срочной и потомственной аренды.

П. Во второй записке «Неблагопр1ятныя последствия господствующихъ въ 
Poccin системъ полеводства съ преобладашемъ ржаныхъ посевовъ и меры къ 
постепенному переходу къ более правильному ходу нолевого хозяйства», состав, 
редакторомъ «нестнпка Финансовъ, Промышленности и Торговли» М. 1Г. Федо- 
ровымъ, указывается что, хотя некоторые признаки прогресс-ивнаго движешя 
въ русскомъ сельскомъ хозяйстве, несомненно, существуютъ, но движ ете это 
распространяется пока лишь на сравнительно небольшую группу частновладель- 
ческнхъ хозяйствъ; въ общемъ же наше сельское хозяйство, и въ особенностп 
надельное крестьянское, стоитъ на весьма низкомъ уровне. Объ этомъ, по мне- 
нпо автора, свидетельствуютъ: преобладание трехпольной, местами даже за
лежной и лесопольной, системъ хозяйства, высокШ въ связи съ этимъ процентъ 
пара и залежей (36°/0 пахотной земли противъ 6°;0 и ниже въ главнейшпхъ 
государствахъ Западной Европы), низкая урожайность, особенно на крестьян-
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скихъ земляхъ (для пшеницы, напр.. 35,9—47,3 пуд. съ десятины противъ 62,9 
въ С.-А. Соехиненныхъ Штатахъ, 81,6 во Францш, 97,4 въ Германш, 128,5 
въ Белым. 135,1 въ Велпкобританш, и 203,3 пуд. въ среднемъ съ десятины 
въ Даши); обширный до сихъ поръ районъ распространетя сохи, почти повсе
местное въ противоположность Западной Европе сокращеше скотоводства, какъ 
абсолютное, такъ и въ особенности относительное на душу населешя, и уча
щающееся полные на большихъ нространствахъ неурожаи. Въ особенности же 
авторъ записки оттЬняетъ неблагопр1ятное вл1яше преобладашя у насъ зерно- 
ваго хозяйства и въ частности ржаныхъ посевовъ. Подъ рожь, являющуюся 
бо.т£е урожайнымъ хлебомъ исключительно на малокультурныхъ почвахъ у  
насъ отводятся даже земли, вполне пригодныя для более ценныхъ культуръ, 
п въ общемъ назначается 40°/о всей посевной площади, что составляетъ 65 ‘70 
общей площади, отводимой подъ рожь во всемъ лире-, между темъ, въ вызове ржи 
мы зависимъ отъ одной Германш, куда почти исключительно идетъ этотъ хлебъ, 
п предполагаемое поднятие ввозныхъ пошлинъ въ этой стране легко можетъ, 
при этихъ услов!Я хъ, повести къ дальнейшему падешю хлебныхъ цЬнъ.

Коренныя причины столь низкаго уровня нашего сельскаго хозяйства 
авторъ видитъ въ неустройстве землевладёшя и землепользовашя у крестьянъ, 
въ ихъ невежестве и въ неопределенности ихъ правоваго положешя. Къ по
степенному устранение этихъ основыхъ препятствй къ развитйо нашего сель
скаго хозяйства и должны быть направлены соответствующая мер0ир1ят1я Пра
вительства. Общее внимаше на чрезмерную дробность и чрезполосность общин- 
ныхъ участковъ, доходящую до 120 и выше полосъ на домохозяина, и признавая 
общинное землевладеше лишь переходною стад1ею землепользовашя, М. М. Фе- 
доровъ считает!) неоЗходимымъ, не прибегая ни къ какимъ принудительнымъ 
м4рамъ, устранить лишь все искуственныя законодательный препятств!я къ пере
ходу отъ общиннаго пользовашя землею къ личной на нее собственности, какъ то 
изменеше статьи 165 пол. о выкупе, законъ о семейныхъ разделахъ и т. п., 
и, въ техъ случаяхъ, когда того пожелали бы сами крестьяне, содействовать 
этому процессу размежевашемъ и закреплешемъ земель за владельцами. Затемъ, 
по мненш автора заппеки не менее настоятельнымъ представляется установ- 
леше для крестьянъ общаго съ остальнымъ населешемъ правопорядка. Но, въ 
виду неизбежной медленности въ осуществленш вышеупомянутыхъ основныхъ 
MtponpiflTifi, авторъ записки указываетъ на рядъ ближайшихъ практическихъ 
мЪръ къ улучшение условШ сельскаго хозяйства и подъему его техники; глав- 
нМппя изъ нихъ заключаются ьъ сокращенш зерновыхъ посевовъ, въ особен
ности-ржи, въ увеличенш посевовъ кормовыхъ травъ и корнеплодовъ съ по- 
степеннымъ переходомъ къ многополью, въ расширены продуктивнаго животно
водства, распространении сельско-хозяйственныхъ орудШ и т. п.

Приводя далее мноие примеры агрономической деятельности земствъ и 
различныхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, М. М. Федоровъ находитъ, 
что вполне успешнаго осуществлешя указанныхъ мгЬропр1ятт можно достигнуть 
только при шпрокомъ развипи общественной самодеятельности; въ виду этого 
желательно, чтобы существующая земская агрономическая организащя при 
матер1альномъ содМ стеш Правительства, получила дальнейшее развшле, въ 
целяхъ возможнаго приближешя агрономической помощи къ населенно.

1П. Третья, внесенная на разсмотреше особаго совещашя, записка члена 
совещашя, статсъ-секретаря Куломзина «О мерахъ къ распространенно траво- 
сеяшя на крестьянскпхъ надельныхъ земляхъ» доказываешь, что, въ зависи
мости отъ недостатка кормовыхъ средствъ, количество скота въ Европейской 
Poccin вдвое и даже втрое менее нормы, необходимой для надлежащаго удоб- 
решя земли п получешя хорошпхъ урожаевъ, безъ постепеннаго нстощешя почвы.
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Признавая существенно необходимымъ повысить общую урожайность хлЪбовъ 
въ Pocciu и усматривая возможность дистигнуть этого единственно" переходомъ 
отъ трехполья къ правильному травопольному хозяйству', статсъ-секретарь Ку- 
ломзинъ не опасается перепроизводства зерна, такъ какъ въ настоящее время 
остатокъ хл^ба, приходящейся у насъ на одного человека, значительно менее 
количества хлеба, потребляемаго однимъ жителемъ въ Соединенныхъ Штатахъ 
Северной; Америки и въ Западной Европе, по мере же увеличешя травосеян:я 
зерновой характеръ хозяйства будетъ постепенно изменяться на промышленно* 
скотоводческШ. Указавъ затемъ на весьма удачную деятельность по|распростра- 
нешю посева кормовыхъ травъ московскаго, вятскаго и некоторыхъ другихъ 
зеыствъ, въ результате которой, напримеръ, въ Волоколамскомъ уезде площадь 
надельной земли селешй съ правпльныммъ травесеяпкмъ составляетъ нынб 
уже более 45°/0 всей надельной земли уезда, авторъ записки полагаетъ, что 
общинное вемлевладеше не является непреодолимьгаъ препятсвгемъ для проге- 
денш въ крестьянскую средуг необходимыхъ сельско-хозяйственныхъ улучшсшй, 
и что, по мере увеличешя доходности земли и количества труда затрачпваемаго 
на ея обработку, общинная форма владешя сама собою видоизменится, с о о т р Ь т -  
ственно новымь услов1ямъ хозяйства. Меры къ возможно широкому развптпо 
крестьянскаго травосеяшя должны, по мненш статсь-секретаря Куломзпна, 
носить не принудительный характеръ, а состоять въ убежденш крестьяне въ 
пользе кормовыхъ травъ, вкорененш сознашя выгодности ихъ разведешя и 
содействш къ пзменешю системы хозяйства безплатнымъ размежевашемъ полей, 
выдачей въ ссуду травяныхъ семянъ и т. д. Въ зависимости отъ этого, въ 
записке указывается на необходимость ежегоднаго отпуска средствъ изъ Госу- 
дарственнаго Казначейства, во первыхъ, для составлен in руководствъ по траво- 
сеянпо, а во вторыхъ—для выдачи пособШ земствамъ и местнымъ уставовле- 
шямъ Министерства земледелия и Государственныхъ Имуществъ на содержаше 
агрономовъ и землемеровъ, устройство показательныхъ хозяйствъ на надельныхъ 
земляхъ, закупку травяныхъ семянъ для раздачи крестьянамъ въ ссуду или 
безплатно, на выдачу пособШ для огараживашя полей, на прюбретеше кле- 
верныхъ терокъ, п, наконецъ, на расширеше сети сельско-хозяйственныхъ 
складовъ.

(Продолжены елпдуетъ.)

VII. Разныя CBtAtHifl.
26 Апреля с. года въ 11 часовъ вечера произошедъ ножаръ. загоралось со двора крестья

нина дер. Жаз.юна, До.юкинской во.юстк. Старорусскою ут оа, Николая Ефимова, и иожаръ 
грозилъ неминуемому иетребленш  строешй прочихъ крестьянъ въ чисд4 16 домохозяевъ; но глино- 
соломенная крыша у  сосуда Ивана Петрова на двор4, находившемся въ одной сан;, отъ пожа
рища, не дало возможности огню распространиться; отъ пскръ загорался сухой навозъ, но скоро 
былъ потуш енъ а ровно и стЬны двора отстояли. Если-бы не глиносоломенная крыша, то непре
менно нстребило-бы постройки п 16 домохозяевъ понеелнбы значительные убытки.

ОБИХОДНАЯ РЕЦЕПТУРА.
Мочение яб.юкъ. Въ отв^тъ на запросъ по настоящему предмету прнводимъ с.тЬдуюния ука- 

3aHia изъ «Промышленнаго садоводства и огородничества». Для мочашя яблокъ с.тЬдуетъ брать 
.тЬтше сорта. Самый способъ состоитъ въ сл1здующемъ: на одинъ пудъ облокъ берется одпнъ
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фунтъ ржаного солода, такое же количество ячменнаго солода, гречневой, пшеничной и ржаной 
муки и 3 фунта пшена. Солодъ и муку ыгЬшиваютъ лм’Ьст'Ь, а изъ пшена варятъ жидкую кашицу, 
какъ для пригоговлешя блпновъ. Когда кашица будетъ готова, ее слегка остуживаютъ и всы- 
паютъ въ нее вышеуказанную см^сь солодовъ съ тремя сортами муки, посл'Ь чего все хорошенько 
перем'Ьшиваютъ, накрываютъ сосудъ крышкой и ставятъ на ц4лый день въ вольную печь. За- 
тЪмъ, заварпвъ кипяткомъ въ одномъ сосуд’Ь дв'Ь горстп хмЪдя, а въ другомъ 6-ть волотниковъ 
толченой корицы съ 6-ю золотниками гвоздики, ставятъ то и другое также въ вольную печь. 
Къ вечеру затертое тбсто, хмЬль и пряности вынимаютъ пзъ печки и, выложивъ въ деревян
ную кадку, доливаютъ ее такпмъ количествомъ холодной воды, чтобы осталось еще м$сто для 
требуемаго количества яблокъ. Когда смЬсь эта остынетъ до теплоты парного молока, ее заправ- 
ляютъ хорошими пивными дрожжами и самую кадку плотно оовязываютъ толстымъ русскимъ 
холстомъ п закрываютъ плотно деревяннымъ кружкомъ. Когда хмель и дрожжи поднимутся на 
поверхность жидкости въ вид!; шапки (обыкновенно спустя 5 —6 часовъ посл’Ь закваски), ихъ 
осторожно снимаютъ, а самую жидкость вычерпываютъ ковшомъ въ другой сосудъ такъ, чтобы 
не захватывать гущи, im c.ii чего къ жидкости прибавляютъ хорошенько размешивая 1 фунтъ  
толченаго сахара. Сосудъ обвязываютъ, покрываютъ кружкомъ и оставляютъ на часъ. Зат£мъ 
на льду устанавливается соотв'Ътствующпхъ разм'Ьровъ деревянная кадка, въ которую уклады
ваются отборные яблоки, пересыпая ихъ хмелемъ (1/« фунта на пудъ яблокъ). Когда яблоки бу
дутъ уложены до самаго верха, ихъ залпваютъ готовой заливной жидкостью, которую передъ 
т4мъ хорошенько перемЪшиваютъ; залитые яблоки покрываютъ смородпннымъ или впшневымь 
листомъ, поверхъ котораго накладывается деревянный кружокъ, нагнетаемый нетяжелымъ гру- 
зомъ. Въ первое время, пока яблоки впитываютъ въ себя жидкость, ее с.тЬдуетъ доливать, для 
чего оставляется про запасъ некоторое количество заливной жидкости. Н едели чрезъ дв^ яблоки 
настолько умокнутъ, что будутъ уже готовы къ употреблетю . Л5 9322 «Нов. Bp.s.

VIII. Обзоръ печати.

Газетные факты н вести въ .тЬтнее время. «Новое Время» о сокращешя слу
жебной переписки. «Голоса» крестьянъ о нуждахъ деревни. Новые законы: о не- 

законнорожденныхъ детяхъ и о пенс1яхъ духовенству.

Летнее затишье отражается на печати весьма заметно. Газеты,—  
болытя и малыя, журналы,— толстые и тоненьше, заполняютъ свои 
страницы или матер1аломъ. не затрогнвающимъ близко интересы теку
щей минуты общественной жизни, или просто „произведешями®, зале
жавшимися въ иортфеляхъ редакцш. Беллетристика крайне бледна: ори- 
гпнальнаго почти ничего нетъ. Все больше легоньше переводы съ раз- 
ныхъ пностранныхъ языковъ или незатМ ливыя переделки. Внутренняя 
жизнь Poccin остается почти безъ осв’Ьщешя. Общественная жизнь цен- 
тровъ и городовъ замерла и не даетъ пищи ни для газетныхъ фельето- 
нистовъ, ни для присяжныхъ журналистовъ. Газетные листы въ летнее 
время— это пустыня, по которой приходится долго, долго путешество
вать, чтобы наткнуться на какой либо оазисъ жизнн... Л етш я книжки 
толстыхъ журналовъ—-это пукъ печатной бумаги, изъ котораго нужно 
выбрать отдельные кусочки, чтобы изъ нихъ потомъ слепить нисколько 
страницъ интереснаго, освежающего, бодрящаго читателя,— матер1ала. 
Трудъ этого вылавливашя отд'Ьлъныхъ строкъ, касающихся подлинной 

ж и з н и  прошлаго и л и  настоящаго момента,— очень тяжелъ п неблаго- 
даренъ. Внеш ш я собь тя , о которыхъ сейчасъ толкуетъ печать и ма
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лая и большая, несложны. О мире буровъ съ англичанами перестали 
говорить. Слышны только, некоторые отголоски: говорятъ, напримеръ, 
о храбрости бурскихъ женщинъ, объ ихъ заслугахъ во время войны, въ 
качестве развЗздчицъ и в'Ьстовыхъ... Но все это уже не ново,— было 
объ этомъ говорено и во время самой войны. Толкуютъ газеты объ 
острове Мартинике, о громадномъ вулканическомъ изверженш, засы- 
навшемъ и разрушившемъ городъ Сенъ-Пьеръ, — толкуютъ потому, что 
въ самое недавнее время вулканъ снова было зашумЪлъ и снова про- 
извелъ панику въ населенщ. О чемъ лее еще говорятъ? О болезни 
англШскаго короля Эдуарда УП, о томъ, будетъ ли онъ живъ или 
умретъ, поможетъ ли ему операщя пли нЬтъ. Еще говорятъ о смерти 
скульптора Антокольскаго, неояшданно скончавшагося въ Италш. Это 
уж е ближе къ нашимъ русскимъ берегамъ. Тутъ речь о громадной по
тере русскаго искусства. Петербургъ, наконецъ, какъ говорятъ газеты, 
встр^чаетъ и провояеаетъ Высочайшнхъ представителей сосЬднихъ дер- 
жавъ. Но и эти с о б ь т я  повторяются въ летнее время изъ года въ 
годъ и ближе всего относятся къ высшимъ дипломатическимъ и поли- 
тическимъ соображешямъ, которыя простому обывателю совсЬмъ мало
доступны. Что же въ самой русской жизни отм^чаетъ печать? Если 
столицы и города опустели, распустивъ свои «комиссш», сокративъ 
«дела» въ канцеляр1яхъ, закрывъ двери выставокъ, ученыхъ обществъ 
и собрашй,— то жизнь всей Россщ съ ея многомшшонньшъ населе
шемъ, жизнь Россщ земледельческой въ особенности, л'Ьтомъ въ пол- 
номъ разгар’Ь. Въ полномъ разгаре страда деревенская... Но не одной 
страдой исчерпывается жизнь русской деревни. Въ ней есть свои стре- 
млешя, свои задачи, свои интересы тесно связанные съ «землей-корми- 
лицей», съ погодой— непогодою... Эта жизнь, хотя и тихимъ, медлен- 
нымъ темпомъ, но все же идетъ впередъ, стараясь стараое сменить но- 
вымъ. Въ этой см ене стараго новымъ, если угодно и весь смыслъ 
жизни людей, где  бы они ни работали и ни жили: съ скромной де
ревне или въ шумномъ города. Тутъ неизб'Ьжнаа борьба однихъ за но
вое, другихъ за старое, но эта то борьба и скрашиваетъ всю жизнь 
людей— безъ нея была бы жизнь не людей, а улитокъ, забравшихся въ 
тину болота... О чемъ же толкуетъ печать, оставаясь на почве русской 
действительности. Вотъ, напрюгЬръ, «Новое Время» (№ 9 4 5 7 ) толкуетъ 
о томъ. какъ сократить служебную переписку. Тема безобидная, на 
вм есте съ темъ, заслуживающая внимашя читателя. «Новое Время» 
недавно толковало о лени русскихъ чиновниковъ и коего кого изъ нихъ 
даже обидило этимъ упрекомъ. Теперь оно же говоритъ объ излишней 
переписке, которой занятъ м!ръ чиновниковъ, просиживая въ канцеля- 
р1яхъ по 5 часовъ ежедневно. «Новое Время» не шутя объ этомъ тол
куетъ,— ему лучше вс^хъ другихъ органовъ печати известны нужды и 
стоны канцелярШ: никакая другая газета такъ не распространена въ
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канцеляр1яхъ, какъ '«Новое Время». «Меддлепность делопроизводства 
есть известный и признананный недостатокъ нашего бюрократизма1*,—■ 
пишетъ газета. И дальше рисуетъ вполне, действительно, верную кар
тину, какъ у насъ въ канцеляр!яхъ каждый вопросъ жизни, какъ бы 
онъ мелокъ ни былъ, облекается въ форму „дела*, какъ это дело за
шнуровывается въ синюю обложку и потомъ долго, долго ходитъ по 
столамъ и архивамъ. „Новое Время* верно указываетъ на то, что если 
въ столичныхъ канцеляр1яхъ „дела* затягиваются переписками и от
писками, то сообщешя съ провинцией обращаются и совс,емъ въ длин- 
ныя „исторш*. Тутъ много правды. Но, повидимому, „Новому Вре
мени* неизвестно, что въ провинщальныхъ канцеляр1яхъ эта „бумаж- 
яость* до того заедаетъ к ан ц ел я р и й  м1ръ, что начинаетъ водворяться 
между „столами" одного и того же учреждеш я,— неизвестны, повиди- 
мому „Новому Времени" таше факты, что въ некоторыхъ учрежде- 
тяхъ  „ бумага попавшая по ошибке регистратуры въ неподобающее ей 
отделете или „столъ*, препровождается съ „бумагой* ж е въ то отде- 
леше илп столъ, куда ей надлежитъ и это делается въ той же ко
мнате, где все эти отделеш я или столы стоятъ рядомъ другъ съ дру- 
гомъ, и где самп работники-чиновники видятъ другъ друга, беседуютъ  
другъ съ другомъ... Да, бумажность, страшный недугъ. Ж изнь не тер- 
пптъ ея,— не терпитъ та жизнь, которая требуетъ живыхъ рукъ, ж и
вого труда, творчества. И наоборотъ: жизнь, закрытая ворохомъ бумагъ 
п „делъ“ не только терпитъ эту бумажность, она же развиваетъ все 
шире и шире, доходя до крайностей, требовашя которыхъ становятся 
не подъ силу чиновникамъ, желающимъ и въ канцеляр1яхъ остаться 
людьми,— они то и пишутъ на страницахъ „Новаго Времени* статьи 
о томъ, какъ сократить служебную переписку*. Это голосъ людей-чи- 
новниковъ и къ нему нужно прислушаться,— вотъ почему мы п оста
новили внимаше читателя на этомъ, повидимому, мелкомъ факте, взя- 
томъ изъ русской действительности. Где же причины этой лени чи
новниковъ, если ужъ верить „Новому Времени*, что она имеется  
у насъ на лицо,— и какже ея избежать? „Новое Время" думаетъ, что 
корень зла кроется въ двухъ причинахъ: во первыхъ, — „у насъ издавна 
все виды деятельности получили казенный характеръ, и общество про
сто не воспитано въ труде личномъ, энергичномъ и связанномъ непо
средственно съ собственнымъ и горячпмъ интересомъ*, и во вторыхъ,— 
благодаря „богатому развитие у насъ на служ бе протекщонизма“, на 
государственную службу попадаютъ не лучппе элементы общества, а 
лмёюире необходимыя для этого связи.

По этому поводу Л. Бухъ делаетъ въ „С.-Нет. в е д .“ следующее 
заме чаше:

Наша государственная служба обставлена далеко не идеальными 
услов1ями; въ ней много погрешностей.
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Зло, господствующее въ рядахъ служилаго сослов1я, не исчерпы
вается однимъ словомъ „леность", да и эта леность находится въ за
висимости не только отъ господства „протекцш".

Главная беда заключается въ томъ, что для ,служ ащ ихъ“, въ ихъ 
деятельности, на первомъ плане не стоить сознательное преследовав е 
общественныхъ интересовъ. Пусть кто нибудь изъ „чиновниковъ* ле- 
нивъ отъ природы или по другимъ причинамъ; пусть онъ— эгоистъ, не
понимающей, что въ общественныхъ делахъ долженъ царить обществен
ный принципъ, пусть онъ не признаеть для себя обязательными пи
санные законы; пусть онъ— взяточникъ; пусть онъ, наконецъ,— бало
вень судьбы, продуктъ „протекцщ"; все эти отдельный явлешя, даже 
во всей ихъ совокупности, не страшны и для государства, разъ есть 
гласность и возможность привлечешя виновныхъ служащихъ къ судеб
ной ответственности по заявлению потерпевшихъ, какъ это практи
куется въ Северо-Американскихъ Штата,хъ. Этимъ испытаннымъ спо- 
собомъ зло можетъ быть вырываемо съ корнемъ: „леность" была бы 
уж е невозможна.

Правы-ли тутъ чиновники, стояпце на страж е бумажной пере
писки своихъ канцелярШ или правы вотъ эти чиновники, пишущее въ 
газетахъ о томъ, какъ эту „бумажность* сократить и выгнать изъ 
стенъ канцелярШ „медленное" д в и ж ете  „делъ “, — но фактъ тотъ, что 
зло жизни отмечено верно, что на смену его должна придти какая 
нибудь новая струя ж изни, спбсобная и въ канцеляр1яхъ создать обста
новку труда, гд е  чиновники м о п и  бы оставаться людьми, а не обра
щаться въ манекены.

Вообще мы думаемъ, что въ печати, какъ бы она ни была бедна 
фактами и собь тя м и ,— особенно въ летнее затишье, всегда интересно 
слышать голоса людей, которые ищутъ новыхъ путей жизни, которые 
зовутъ людей къ солидарной дружной общественной работе на пользу 
всехъ и каждаго. СаратовскШ земскШ гласный крестьянинъ Усачевъ 
внесъ записку въ уездны й комитетъ попечительства о народной трез
вости,— она обошла почти все газеты и журналы,— почему? Да по
тому, что это голосъ человека, радеющаго не о личномъ только благе, 
а и о благе общественномъ. „I'occin владеетъ миллиардами десятинъ 
земли крестьянскихъ, частныхъ и казенныхъ, писалъ онъ, между про- 
чимъ, въ этой записке, сделайте пропорщональный налогъ на земли и 
мшшоны отъ водки могутъ быть внесены темъ же народомъ, только 
трезвымъ*. „Желательно, пишетъ также Усачевъ, чтобы такими же 
ящиками, въ какихъ возятъ мужики-возчики спиртъ въ казенныя лавки 
изъ города,— возили они ж е въ народъ духовную пищ у— книги и не
обходимые матер!алы для домашняго обихода". Это голосъ крестьянина 
трезвенника. Пусть, можетъ быть, кто съ нимъ и не согласится, пусть 
кто и откажетъ ему въ справедливости его мнеш й, но выслушать его
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нужно,— это голосъ самой ж изни,— голосъ человека, живущаго непо
средственно интересами того громаднаго многомиллюннаго народа, благо- 
состояше котораго создаетъ прочность и силу всего государства. Въ  
прошлый разъ мы отмечали речь кн. Васильчикова о развитой чувства 
законности въ населенш, приводили ргЬчь городского головы Новикова о 
солидарности въ общественной работе. Мы делали это потому, что тутъ  
слышатся голоса людей, желающихъ чтобы творчество жизни не пре
рывалось, чтобы оно росло и создавало ту жизненную обстановку, въ ко
торой и легче дышится, и бодрее чувствуется, и см елее работается... 
Въ настоящШ разъ мы воспользуемся еще однимъ „голосомъ изъ на
рода", который желаетъ намъ выяснить причины той тяготы жизни, 
которая, безспорно, чувствуется, о которой говорятъ и въ обществе, и 
въ печати. Это голосъ крестьянина Новгородской губернш Полякова. 
Мы помнимъ одинъ такой же голосъ, раздававшШся когда то изъ Боро- 
вичскаго уезда изъ устъ крестьянина Михайлова. Мы въ свое время 
говорили о планахъ Михайлова, какъ деревню оздоровить, какъ ее про
светить, и какъ порядки въ ней новые установить. Помнимъ, что кре- 
стьянинъ Михайловъ желалъ бы завести въ деревне, кроме школы, и  
аптечки, и общественный кухни, и грязь непролазную въ деревняхъ 
убрать съ дорогъ... Крестьянинъ Поляковъ не на этихъ планахъ оста
навливается. Онъ затрогиваетъ вопросъ объ общине и решаетъ его, 
правда, слишкомъ ужъ прямолинейно,— „народъ долженъ, по его м не- 
нпо, быть разделенъ на постоянныхъ крестьянъ и постоянныхъ фабрич- 
ныхъ“,— Поляковъ, очевидно, врагъ общиннаго строя деревни. Съ этимъ 
взглядомъ Полякова на общину можно и не соглашаться, да и вообще 
этотъ вбпросъ не настолько простъ, чтобы его можно было решать съ 
плеча,— безъ всякихъ оговорокъ. Но во взглядахъ Полякова есть и та- 
Kie, на которыхъ стоитъ остановиться. Такъ онъ говоритъ: „что ж е ка
сается до дальнейшаго пршбретешя земли крестьянами, то таковое 
всеми зависящими отъ правительства мерами следуетъ поощрять, 
такъ какъ безъ земли хозяйствовать крестьянину невозможно. Лю
бопытно также мнеш е Полякова о народномъ просвещенш. „Про- 
свещеше у насъ въ народе насаждается черезъ школу и черезъ малень- 
кихъ детей; теперь много уж е есть по деревнямъ крестьянъ, выучен- 
ныхъ читать и писать, но наши гранатные крестьяне ничуть не отли
чаются по развитою отъ своихъ неграмотныхъ односельцевъ; это про
исходить оттого, что знат е читать и писать у  русскаго крестьянина 
остается безъ примгьнетя. Н аш и грамотные крестьяне ничего не читаютъ. 
У  насъ не только въ селахъ не продаются книги, но и  въ ут дныхъ горо- 

дахг шьтъ книжныхъ лавокъ. Въ этомъ случае правительству нужно 
придти на помощь народу. Полезный книги, картины, техничесше аль
бомы (последше для кустарей и мастеровыхъ) правительство дол лено 
издавать само и само же продавать ихъ по соблазнительно дешевой ц ен е
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въ сельскихъ казенныхъ винныхъ лавкахъ. Такпмъ путемъ хороппя и 
дешевыя книги проникли бы въ самыя отдаленный и r.iyxifl места 
Россш .

Мы видимъ, что голосъ, идущей непосредственно изъ народа на 
просвищ ете народное смотритъ такъ же, какъ и те, кому вверено ве
д е т е  школьнаго дела у насъ на Русп. Хороню известно, что образо- 
вательныхъ средствъ для взрослаго населешя у насъ еще слишкомъ мало 
и мы, действительно, создавая только однихъ грамотныхъ д£тей и за
трачивая на это дело народныя деньги,— рискуемъ потерять ихъ снова 
въ толп^ безграмотной массы взрослаго населешя, всегда способной по
давить своимъ ннстиктивнымъ вл1яшемъ отд'Ьльныхъ своихъ членовъ, 
если они вооружены только грамотностью, но еще не успели при ея 
помощи развиться чтешемъ кнпгъ общеполезныхъ въ деревенскомъ обще- 
ственномъ обиход^.

Какъ бы ни были вообще, слабо обоснованы или голословны суж 
дения крестьянъ, подающихъ свой собственный голосъ въ текущей прессе, 
но они все таки дороги для насъ, какъ показатели настроешя, живу- 
щаго, по крайней мере, въ передовыхъ элементахъ населешя.

Конечно, жизнь сразу не будетъ переустроена съ голосу техъ, кто 
высказываетъ свои м н е т я  о лучшихъ путяхъ жизни; будутъ ли то 
мнеш я по вопросамъ веры и нравственности, воепиташя и обучешя, 
хозяйства и промышленности,— но все же изъ этихъ отделъныхъ м не- 
нШ, хотябы и противуречивыхъ, создается истина, намечаются действи
тельно необходимые порядки въ жизни.

-------  Много и долго говорили въ печати и въ обществе о поло-
женш  у насъ въ Россш  незаконнорожденныхъ детей. Много и писа
лось вотъ такихъ же отдельныхъ мнешй изъ глубинъ народной жизни  
въ прессе,— а теперь, совсемъ недавно, какъ разъ и вошелъ въ жизнь 
новый законъ, который смягчитъ участь этихъ несчастныхъ, рожден- 
ныхъ „вне брака*. „Внебрачный дети , гласитъ новая статья закона, 
узаконяются бракомъ ихъ родителей". Много говорили также по поводу 
стеснеш й, существовавшихъ доселе узаконешй на счетъ правъ усынов- 
лешя детей. Теперь статья 145 будетъ гласить: „Усыновлешя дозво
ляется лицамъ всехъ еостояшй, безъ различ1я пола, кроме техъ, кои 
по сану своему обречены на безбрач1е;‘. Есть также много мелькихъ 
облегчешй, связанныхъ съ судьбой внебрачныхъ д^тей. Такъ внебрач
ный ребенокъ съ соглас1я матери и ея отца можетъ именоваться фа
милией матери, принадлежащей ей по рожденш; отецъ внебрачнаго ре
бенка обязанъ иметь расходы по содержашю ребенка до его совершен- 
нолеия; мать же участвуетъ въ содержанш ребенка «соответственно 
своимъ имущественнымъ средствамъ и пр.

Долго также говорили въ печати и въ обществе о недостаточномъ 
обезпеченш нашего духовенства. Много было пролито слезъ особенно
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вдовами и сиротами лицъ духовныхъ, когда оне оставались после смер
ти своего отца часто безъ всякихъ средствъ къ жизни.

Недавно опубликованный уставъ о пенсшхъ духовенства въ значитель
ной степени смягчилъ это тяжелое положеше духовныхъ спротъ. 'Было 
тяжело семьЪ малол’Ьтнихъ детей после смерти ихъ отца, но имъ на помощь 
все же приходили родные и кое какъ дотягивали ихъ до школы, а тамъ они 
опять таки кое какъ проходили духовную школу на «казенный счетъ». 
Но тяжелее не было картинъ, связанныхъ съ необезпеченностью осиро
тевшей семьи духовныхъ, когда речь заходила о судьба взрослыхъ: 
сыновей и дочерей. Для сына выступалъ на сцену вопросъ: идти ли 
дальше въ науке, или же, ради семьи, бросить мечты о дальн'Ьйшемъ 
образованш и надеть рясу, даже не чувствуя истиннаго пастырскаго 
призвашя. Для дочери, оставшейся сиротой вставалъ передъ глазами не 
менее грозный вопросъ: остаться ли свободной въ своихъ чувствахъ и 
привязанностяхъ, или же отдать всю себя,— свою душу и тело,— пер
вому случайному претенденту на место ея отца? Много тутъ пролито * 
было слезъ, много тутъ погублено и молодыхъ жизней. Теперь будетъ 
все же легче и лучше прежняго. «Можно только пожалеть, говорить, 
по этому поводу «Сев. Край» (№ 171), что новый пеншонный уставъ 
имеетъ незначительную сферу прим’бнешя, распространяясь лишь на 
лицъ, выслужившихъ определенное количество лгЬтъ. Более полугодовой 
недочета въ выслуге л'Ьтъ уж е лишаетъ ихъ права на пенсш . Кроме того 
онъ не защпщаетъ также семью судимаго и осужденнаго священно- 
церковнослужителя. Въ случай его смерти, семья его вычеркивается 
изъ числа лицъ, имеющихъ право на пенсш . Это исключеше, по мнЬшю 
газеты, не гуманно. Семье этихъ лицъ судимыхъ и осужденныхъ более, 
ч§мъ какая либо другая, обречена на нужду и несчастья. За что ate ее 
наказывать и обходить помощью?...

Таково значеше всЬхъ этпхъ отдельныхъ мя£ш й, „голосовъ“, иду- 
щихъ изъ глубинъ народной жизни. Каждое въ отдельности, можетъ 
быть, и не совсемъ точно, и не совсемъ верно, но все они освещаютъ 
намъ жизнь, ея нужды, ея удачи и неудачи. И чемъ более мы къ 
нимъ прислушиваемся темъ яснее становится, где  взять лекарство на 
ту или другую болезнь народной жизни; искать ли его въ новомъ за
коне, который бы защитилъ права беззащитныхъ, какъ это сделано, 
наиримеръ, сейчасъ по отношенш къ детямъ рожденнымъ вне брака и 
которыхъ мы привыкли называть незаконнорожденными, или ж е можно 
оздоровить тотъ или другой недугъ своими средствами, призвавъ са- 
михъ страдающихъ къ взаимопомощи, къ братскому участью однихъ въ- 
судьбе другихъ. «Правительственный Вестникъ» (Л° 144) сообщаетъ, 
что „суждешя членовъ совещаш я сводилпсь къ иризнанш невозможно
сти достижешя серьезнаго успеха въ сельскохозяйственной промышлен
ности въ Poccin безъ широкаго ра звт м я  частной и общественна само-
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дж телъности*. Эту же мысль настойчиво подтверждал», какъ мы уже 
сообщали г. министръ землед,6л1я на кустарномъ съ езде. Вотъ для раз
витая этой то самодеятельности народа, безъ которой невозможно, по 
признанно Высочайше разрешенной комиссш ,—  добиться улучшешя 
народнаго благосостоятя,— и важно слышать т е  „ голоса “ крестьянъ, 
каше мы приводили раньше и приводимъ сейчасъ въ лице крестьянина 
Полякова.

Н . М .

Б и б л I о г р а ф  i я.

Д-ръ 0. А. Гриммъ: «Отчего въ прудахъ караси перевелись», изд. Рос. Общ. 
Рыбов. и Рыболовства, ц. 5 к. Книжки хозяина: «Разведете скота и уходъ за 
нимъ», проф. Штеерта, ц. 60 к. «Сельскохозяйственный постройки», М. Рин- 
гельмана, ц. 90 к. «Культура масличныхъ и волокнистыхъ растешй», Бло- 
мейера. «Применеше искусственныхъ удобрит, средствъ», проф. Вагнера, ц. 60 к., 
изд. жур. «Хозяинъ». Изданш «Сельскаго труда»- «Петерб. собрашясельскихъ 
хозяевъ»: «Клеверъ и тимофеевка», А Люста, ц. 5 к. «Выборъ молочной ко
ровы, корм л ет е  и уходъ за нею», «Грибныя болезни: хлебовъ, картофеля, ка
пусты, яблони», Ячевскаго, ц. 8 к. «Беседы о вредныхъ нас.екомыхъ», Дрем-

цова, ц. 8 к. и др.

Профессоръ Гриммъ, разсказывая въ своей книж ке, отчего караси 
въ прудахъ перевелись, нередко вспоминаетъ и о томъ, что карася хо
рошо лгарить въ сметане... Н ужно, вирочемъ, отдать справедливость 
проф. Гримму: говоря о томъ, что карася хорошо жарить въ сметане,—  
онъ въ тоже время время гораздо больше разсказываетъ на тему: что 
нужно самому карасю, чтобы онъ не переводился въ нашихъ прудахъ? 
Оказывается, ему нужно тол<е самое, что и всемъ вообще тварямъ на 
земле живущимъ, не исключая и „царя-природы“— человека. Нужно: 
много воздуху, много воды, много хорошаго корму и приличной обста
новки карасинаго житья— бытья. Запустишь, говорить проф. Гриммъ, 
луга, затопишь ихъ водой,— что съ ними станетъ? И отвечаетъ: выро- 
стетъ осока, белоусъ,— кислыя травы. Прочистишь, осушишь канавами 
болото, получишь кормовыя травы... Такъ и въ прудахъ, въ водяномъ 
царстве, въ рыбьемъ государстве. Было время, говорить проф. Гриммъ, 
когда думали,—  что карась питается иломъ или: что была бы
вода, а рыба жить будетъ. Это не такъ,— нужно для карася и для рыбы 
вообще питательная среда: рачки, коловратки, инфузорш, жучки и чемъ 
ихъ будетъ больше, темъ лучше. Запустишь прудъ до крайности,—  за- 
тянетъ его иломъ,— этотъ илъ отниметъ отъ воды содерясащгйся въ ней 
кислородъ, а безъ кислорода не согласится жить не только рыба, а и
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Tib мелшя жпвотныя, которыя могли пойти имъ въ пищу. Вотъ почему 
и вся переведется рыба: ей нехватитъ пищи. Что ж е делать? Тоже 
что и съ запущеннымъ болотомъ. Нужно осушить прудъ, освежить, 
проветрить его, вспахать, удобрить, засеять травой, а потомъ, когда 
появится травка, спустить воду въ него и сделать это нужно посте
пенно по мере того, какъ будетъ рости приплодъ самыхъ рыбокъ. На 
разводъ пускаются нисколько племенныхъ карасей, смотря по разме- 
рамъ пруда;— а дальше, когда появится молодь, — стариковъ— въ сме
тану,. а за молодью нужно будетъ последить, хорошо ли она ростетъ. 
Если плохо, то значить, нужно или подкармливать, или поубавить ихъ 
семью. Обыкновенно проще сделать последнее, ч'ймъ первое. И вотъ въ 
течете лёта прудъ въ 11/а десятины долженъ дать, смотря по почве и 
удобренш, отъ 15 до 25 пудовъ карасей...

Не уверены возьмутся-ли за это «карасиное» д£ло крестьяне,—  
сложная эта вещь и хопотливая, но книжка Гримма можетъ оказать 
не эту пользу широкому кругу деревенскаго читателя: она можетъ  
показать, что во всехъ решительно улучшешяхъ по сельскому хозяй
ству, имеющему дело съ культурой и воспиташемъ растешй и ж и- 
вотныхъ, приходится по науке идти однимъ и темъ же путемъ. Расте- 
шямъ нуженъ хорошо взрыхленный грунтъ, питательное удобреше, 
уходъ,— животнымъ нужно: много воздуху и свету, вкусный кормъ, 
свежая вода для питья и чистота и опрятность во всей обстановке.
II если скотина дохнетъ, то нередко просто по тому, что отощала 
отъ безкормицы,— отъ заброшенности и недостатка ухода. Если хлебъ  
на поляхъ обманулъ надежды землевладелца, то и тутъ нередко быва- 
етъ оттого,— что отощала земля отъ недостатка удобрешя. Ж алуются, 
что рыбы не стало. А оказывается, что и тутъ одна и таже причина: 
пруды остались въ забросе, затянуло ихъ иломъ,— требуютъ караси,—  
эта безобиднейшая рыба,— воздуху, простору, больше корму... Да и до 
карасей лп, впрочемъ, нашему крестьянину, когда и поважнее дела не 
вдругъ направишь на настоящей путь. Но тамъ, где рыба служить  
предметомъ промысла,— тамъ, где рыба кормить н а сел ет е ,— книжки 
проф. Гримма могутъ оказать известную  пользу, -  оне убедятъ толко- 
выхъ промышленниковъ, что и караси любятъ волю вольную, воздухъ 
чистый, просторъ необъятный, имъ все это нужно дать, а потомъ уж е  
ждать приплода. Тогда можно уж е бутетъ подумать и о сметане, въ 
которой будто бы караси любятъ жариться.

Друшя две книжки проф. Гримма: «Какъ искуственно оплодотво
рять и выводить рыбу» д. 5 коп. и «Какую рыбу разводить въ пру- 
дахъ», намъ кажется, потребуютъ отъ читателя уже некоторыхъ спе- 
щ'альныхъ знангй, а организация рыболовнаго дела съ искуственнымъ 
оплодотворетемъ потребуетъ кроме того и средствъ, и уменья. Мы ду- 
маемъ, поэтому, что эти две книжки скорее всего загодятся любителямъ
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рыболовамъ и темъ особенно изъ нихъ, которые имеютъ и время, 
и деньги, чтобы заняться этимъ деломъ. Конечно, могутъ иметь 
эти книжки и для промышленниковъ, но опять темъ изъ нихъ, кото
рые ведутъ дело на широкихъ началахъ, съ приспособлешями, сде
ланными по указашямъ научнаго опыта.

Попутно съ книжками о рыболовномъ и рыбоводномъ деле мы 
останавливаемъ здесь внимаше читателей, интересующихся новостями въ 
сельскомъ хозяйстве— съ издашями: журнала «Хозяинъ» и съ издашями 
петербургскаго собрашя сельскихъ хозяевъ. Издаш я <• Хозяинъ» найдутъ  
себе место въ библ1отеке помещичьяго хозяйства. Издашя «Сельскаго 
Труда» расчитаны главнымъ образомъ на крестьянъ.

Книжка проф. Ш теерта о «разведенш скота и объ уходе за нимъ» 
довольно подробно говорить о выборе племенныхъ животныхъ и о со
дер ж ан т  ихъ. Затемъ дастъ полное знакомство съ родами животныхъ, 
съ послеродовыми болезнями и ихъ лечешемъ. Объ уходе за животными 
также дано въ книжке много сведенШ , руководиться которыми, впро- 
чемъ, придется только въ правильно устроенномъ хозяйстве, не с т е 
сняющемся въ средствахъ. Книжка Рингельмана «О сельскохозяйствен- 
ныхъ постройкахъ» даетъ историчесгай очеркъ построекъ для жилыхъ 
помещешй. Затемъ подробно описываетъ типы и виды построекъ для 
животныхъ лошадей, коровъ, овецъ, свиней и для домашней птицы. 
Тутъ ж е имеются подробный описашя здашй для складочныхъ местъ  
и помещешй для хранешя сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Имеются 
планы и рисунки.

Книжки Вагнера «О применешя искуственныхъ удобрительныхъ 
средствъ" даетъ целый рядъ пробныхъ опытовъ съ искуственными удо- 
брешями, собранными въ сельскохозяйственной опытной станцщ въ 
Дармштадте. Такъ какъ услов1я. при которыхъ производились эти 
опыты были неодинаковы по почве и по местоположение участковъ, 
то мнопе изъ опытовъ могутъ иметь значеше не только местное, а и 
общее для всехъ хозяйствъ, где  растутъ, какъ выражается авторъэтой 
книжки, голодающая растешя. «Всюду где  почва производить растешя 
голодаюпця отъ недостатка азота, фосфорной кислоты или кали, при- 
менешемъ искуственныхъ удобренШ можно повысить урожай».

Книжка о «культуре масличныхъ и волокнистыхъ растенШ» разска- 
зываетъ о разведенш: рапса, сурепицы, китайской редьки, рыжика, 
мака, подсолнечника, льна, канопли, крапивы. Много имеется дополне- 
шй и нримечашй редакцш и переводчика въ техъ случаяхъ, когда 
вопросъ о разведенш того пли другого растешя касается Россш .

Что касается до издашй петербургскаго собрашя сельскихъ хо
зяевъ, то все они составлены авторами, близко стоящими къ агрономи
ческой деятельности въ нашихъ земскихъ губершяхъ. Книжка нашего 
агронома А. А. Люста— „Клеверъ и тимофеевка— известна по бро-
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ппор'Ь, изданной раньше губернскимъ земствомъ и разосланной по гу- 
бернш въ значительномъ числе экземнляровъ. В се остальныя указан- 
ныя раньше книжки: „Выборъ молочной коровы"— Попова, „Грибныя 
болезни х.тебовъ, картрфеля, капусты и яблони"— Ячевскаго и „Бе
седы о вредныхъ насеконыхъ“ — Дремцова найдутъ себе место въ 
библмтеке крестьянина, интересующегося улучшешемъ своего хозяй
ства. По цене оне вполне доступны,— изданы очень прилично, съ 
рисунками.

I I . 31.

С Т У Д Е Н Т Ъ
принимаетъ переписку на Ремингтон1! .  Правильная корректура, 

быстро, изящно, дешево. Беретъ заказы изъ уездовъ.

Дегмцая улица, д. Стрекаловыхъ, I .  Серебрянниковъ.

Въ начале наступающая учебнаго года въ г, Боровичахъ открывается НИЗШАЯ РЕ
МЕСЛЕННАЯ ШКОЛА съ двумя отделешями: слесарно-токарно-кузнечнымъ и столярно- 
токарнымъ, курсъ четырехлетшй, прпчемъ четвертый годъ предназначается 
исключительно для практическаго усовершенствовашя въ ремеслахъ. Ученики 
I V  класса участвуютъ въ прибыли отъ заказовъ. Кроме ремеслъ въ школе 
преподаются: Законъ Бонай, русскй языкъ, ариеметика, технолопя ремеслъ, 
счетоводство, черчеше и рисовате. Теоретическихъ занятШ въ каждомъ изъ  
первыхъ трехъ классовъ 12 час. въ неделю и 37’/2 час. практическихъ занятШ 
въ яастерскихъ, а всего 49 1 '2 час. въ неделю; въ IV классе только практиче- 
сгая занятая—49, /2 часовъ въ неделю.

Начало занятай въ 7 часовъ утра. Практичесюя заняия продолжаются въ 
теченш целаго года, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
рождественскихъ и пасхальныхъ вакащй; класныя же заыят1я происходятъ въ 
теченш 10 месяцевъ, прекращаясь на два летнихъ месяца. Въ случае необ
ходимости, учапцеся могутъ быть по очереди или группами отпускаемы въ 
летнее время на полевыя работы.
Ученлки, окоичивипе съ успехомъ полный курсъ теоретическаго и практиче
скаго учешя въ школе, получаютъ аттестаты на зваше подмастерья низшей 
ремесленной школы, по прошествш же трехъ летъ и по представленш свиде
тельства объ успешности практическихъ занятй мастерствомъ, могутъ удо- 
стоиваться звашя мастера названной школы. Плата за у ч ет е  около 3 р. и за 
учебныя noco6ia около 2 р. въ годъ. Окончивийе школу могутъ поступать на 
фабрики и заводы, вполне подготовленные мастеровые.
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Въ школу принимаются лица всехъ состояний, безъ различ!я звашя и 
вЪроиспов'Ьдашя. Для поступлешя требуется представление свидетельства объ 
окончания курса начальнаго училища или же умеше читать и писать и выдер- 
жаше особаго npieMHaro испыташя. Возрастъ для поступающихъ определенъ 
отъ 13 до 16 летъ.

Общежипя при школ* въ настоящее время не имеется, но можно надеяться, 
что впосл'Ъдстш таковое будетъ учреждено.

Прошетя о поступленш принимаются заведывающимъ школой, При про- 
шеши должны быть приложены следующее документы: метрическое свидетель
ство или выпись изъ метрической книги о рождеши, свидетельство объ окон- 
чанш училища и свидетельство о привитш оспы.

Заведываюицй школой Н. Ивановъ.

Въ Николаевской колоши близь г. Новгорода устраивается мйстнымъ сель- 
ско-хозяйственнымъ обществомъ 25 августа 1Э02 года

ИЗ ы  с т а в к а
1) Скотоводства.
2) Полеводства.
3) Пчеловодства.
4) Земледельческихъ машинъ и орудШ. 

и 5) Кустарныхъ работъ.
А д р  е  с ъ: Ново-николаевское сельско-хозяйственное общество, 

Николаевской колонш, новгородскаго уезда и губ. (г, Новгородъ).

П родолж ается подписка на 1902 г.
на ежемесячный иллюстрированный, литературный и научно-популярный

„ Ж У Р Н А Л Ъ  Д Л Я  В Ш Ъ “ .
Подписная цгЬна О Д И Н Ъ  Р У Б Л Ь  въ годъ 

съ доставкой и пересылкой.
Вышелъ шльскЩ Л5. въ которомъ помещены разсказы: О. Поступает. Путевыя впеча 

тл & тя .—М . Еонопницкой. A  capella. Съ польскаго И .-В -каю —Л . Александрова. БЬсная. (Дере 
венская картинка.)—М . Тимотииа. И зъ M ip a  д4тей. Совестливый В. Гончарова. „Скорей: скорей 
скорей!11—В . Гомулгщкаго. О чемъ не в4даютъ ласточки и бабочки. Съ польскаго.— Стихотво- 
решя: Л. Апдрусона, Г . Галиной, Ы. Петрова, Скитальца и А . Токарева.— Статьи: Проф. Ив. 
Иванова; А . Н. ОстровскШ (окон чате.)—Д. Альбгонова. Аршя сп асетя  (окончате).—А . Еот.т- 
ревскаго Новая И та.йя,— С. Покровского.—Ж изнь въ морскихъ безднахъ. (окончате).—А . Цитера. 
Очеркъ электрическихъ явленЩ (иродолжеш е.)— Симскаю. Политическая хроника.—В . Ер-да. 
Внутреннее обозр и те.— Библюграф1я.— Ю ридичесюе о т в е т ы  подписчиками

Въ контор’Ь имеется журналъ за 1899 и 1900 г. Ц^на каждаго экземпляра—1 руб. 50 к- 
съ пересылкой. Издаюе 1901 г. разошлось.

Контора и редакщя— С.-Петербургъ, Спасская, 26.

Издатель В. С. Миролюбовъ. Редакторъ П. В. Голяховсмй.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

В Ы С Т А В К А .
СЪ КУСТАРНЫМЪ (РЕМЕСЛЕННЫМЪ) ОТДМОМЪ

УСТРАИВАЕТСЯ

Чудовскимъ сельвко-хозяйственнымъ Общеетвомъ
близъ ст. Чудово Николаевской жел. дороги, 

при НЕКРАСОВСКОЙ сельскохозяйственной школ-fe

съ 30 августа по 1 сентября 1902 г . включительно.
Выставка заключаетъ въ себЪ сл%дующ1е отдЪлы:

Отд^лъ I. Произведешя землед1шя.
Отд^лъ II. Произведешя цветоводства, огородничества и плодоводства. 
ОтдЪлъ Ш . Скотоводство.
Отд^лъ IY. Пчеловодство.
Отд1>лъ У. Продукты скотоводства.
ОтдгЬлъ У1. Земледельческ1я машины и оруд1я.
ОтдЪлъ УП. Кустарный (ремесленный) отд^лъ.
ОтдЬлъ УШ . Школьный отд^лъ.

0тд4лъ выставки I, П, ПТ, IV, У  и VI устраиваются для Новгородскато уЬзда и сосЬдннхъ съ нимъ 
уЬздовъ, а отделы VII u VIH для всей губернш.

Доставка разныхъ предметовъ для выставки можетъ производиться или лично, или 
лосредствомъ пересылки большой и малой скоростью; личное присутств1е не обяза
тельно. Скотъ долженъ представляться съ проводниковъ, и на вы став^  при немъ 

находиться или самъ владЪлецъ, или его довЪренный.

Для скота выставка продолжится только одинъ день, 30  августа
При перевозка эксшнатовъ на выставку и обратно по всЬмъ русскикъ же.тЬзныкъ дорогаиъ применяется 
льготный тарифъ, услов1я пользовашя которымъ, а также подробныя правила и программу выставки 
можно вид'Ьть въ убздныхъ зехск. управахъ, полицейскихъ унравлешяхъ, у г.г. земскихъ начальников!, 

становыхъ ириставовъ и въ водостныхъ правлетяхъ.
Скотъ и предметы, представленные на выставку, обратно будутъ пересылаться съ выставки на основанш 

163 1894 года статьи льготнаго тарифа по вс4мъ русскимъ дорогамъ даромъ.
Адресъ для простыхъ и заказныхъ писеяъ и для посылокъ большой и малой скорости: Станц1я Чудово 
Николаевской жел. д., Некрасовская школа, распорядительный комитетъ выставки 

Адресъ для телегракмъ; Чудово, Николаевскш Комитетъ Выставки.
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Правила и программа сельско-хозяйственной и кустарно-про- 
мышленной выставки въ сел 1!  Чудов1>, при Некрасовской сельско
хозяйственной школ"Ь, устраиваемой Чудовскимъ обществомъ  

сельскаго хозяйства.

О б п ц я  п р а в и л а .
§ 1. Съ разр'Ьшешя г. министра землед^шя и государственныхъ 

имуществъ и при назначенномъ пособш отъ казны, н’Ькоторыхъ сельско- 
хозяйственньтхъ обществъ и земствъ, сельско-хозяйственная выставка 
съ отд’Ьломъ кустарныхъ изд'ЬлШ открывается въ с. Чудов’Ь при Некра
совской школй 30-го августа 1902 года и продолжается включительно 
до 1-го сентября того-же года. Для скота же 30-го августа.

§ 2. Выставка устраивается Чудовскимъ обществомъ сельскаго хо
зяйства и заключаетъ въ себЗз сл’Ьдуюшде отделы:

Отд'Ьлъ I. Произведешя землед’кйя, продукты растешй, разводи- 
мыхъ въ полевомъ хозайств’Ь.

Отд'Ьлъ И. Произведешя цветоводства, плодоводства и огородни
чества. Консервы изъ фруктовъ и овощей.

ОтД'Ълъ III. Скотоводство: лошади, рогатый скотъ, овцы, свиньи и 
домаш тя птицы.

Отд’Ьлъ IV. Пчеловодство.

Отд”6лъ V*. Продукты скотоводства.

Отд’Ьлъ VI. ЗемледгЬльчесюя машины и оруд1я

Отд’Ьлъ VII. Кустарный отдать (см. въ приложенш).

Отд'Ълъ VIII. Школьный отдЪлъ (см. въ приложенш).

§ 3. Устройство выставки, npieMb и обратная выдача экспонатовъ 
и вообще зав^дываше всЬмъ относящимся до выставки возлагается на 
особый, избранный Чудовскимъ обществомъ сельскаго хозяйства, распо
рядительный комитета выставки.

§ 4. На выставку могутъ быть представляемы произведешя и 
предметы изъ всЪхъ убздовъ Новгородской губернш, сосЬднихъ съ Нов-



№ 14. О б ъ я в л е н ш . 63

городскимъ убздомъ, и все доставляемые на выставку экспонаты должны 
быть произведешями собственнаго хозяйства.

П рим т ат е . Доставка разныхъ предметовъ для выставки мо
жетъ производится или лично, или посредствомъ пересылки боль
шой или малой скорости; личное присутств1е не обязательно.

§ 5. По отделу ж е кустарному и школьному допускаются экспо
наты изъ всЬхъ уёздовъ Новгородской губернш и изд^-пя не своего 
произведешя, но иоследшя конкурсу не подлежать. По отделу земле- 
дфльческихъ орудШ и машинъ вне конкурса могутъ доставляться экспо
наты всеми фирмами изъ всехъ местностей и губершй.

§ 6. Лица, желающДя принять участае въ выставке, должны прислать 
предварительныя о томъ заявлешя въ Чудовское общество сельскаго хо
зяйства не позже 1 августа 1902 г., но допускаются и исключешя.

§ 7. Осмотръ представляемыхъ животныхъ производится до принятая 
ихъ на выставку и возлагается на особаго ветеринара; животныя, ока- 
завнняся больными или подозрительными, на выставку не принимаются.

§ 8. Въ случае заболевашя какихъ-либо изъ принятыхъ живот
ныхъ на выставке заразительною болезнью, эти животныя, по требо- 
ванш распорядительнаго комитета выставки, должны быть немедленно 
удалены экспонатами; въ случае неисполнешя этого, комитету предо
ставляется распорядиться животными по своему усмотренш .

§ 9. Пр1емъ предметовъ на выставку производится съ 20-го по 
29-е августа, а для скота 29-го августа не позже 2 часовъ пополудни,

§ 10. Присмотръ за выставленными животными и кормлеше ихъ 
лежать на обязанности г.г. экспонентовъ и производится на ихъ счетъ.

§ 11. Плата за места не полагается.

§ 12. Доставки предметовъ въ помещеше выставки и обратный 
ихъ вывозъ производится на счетъ экспонентовъ. Пр1емъ экспонатовъ и 
указаше предназначенныхъ местъ возлагается на обязанность распоря
дительнаго комитета выставки. Безъ разрешешя распорядительнаго ко- 
иитета выставленные предметы не могутъ быть взяты обратно до исте- 
чешя срока выставки.

§ 13. Для оценки достоинства выставленныхъ предметовъ распоря- 
дительнымъ комитетомъ выставки составляются экспертный комиссии, 
въ составь которыхъ приглашаются сведуюпця лица по различнымъ от- 
деламъ выставки.
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§ 14. На обязанность экспертныхъ компссгй возлагается оценка 
достоинства выставленныхъ предметовъ и составленш отчета объ экс
пертизе, а равно и присуждеше наградъ.

§ 15. Экспертиза выставленныхъ предметовъ и отчетъ о ней должны 
быть по возможности окончены до открытая выставки.

§ 16. За предметы, не составляющее продуктовъ собственнаго хо
зяйства и л и  производства, нпкакихъ наградъ не назначается, но, въ 
случай особенныхъ достоинствъ этихъ предметовъ, объ нихъ делается  
соответствующей отзывъ въ отчете о выставке.

Ц рим т ат е. § этотъ не касается отдела скотоводства.

§ 17. Экспоненты, желающее продать выставленные предметы по 
вольной ц е н е  или съ акущона, упоминаютъ о томъ въ представленномъ 
заявленш. И зъ вырученной суммы отъ продажи разныхъ предметовъ въ 
пользу общества сельскаго хозяйства удерживается 2°/о.

§ 18. Во время выставки могутъ производиться по различнымъ 
отделамъ объяснешяч и демонстрации орудЩ, приборовъ, машинъ и проч., 
беседы и чтешя.

§ 19. Выставка открыта для публики въ 1-й день отъ 1-го часа 
дня до 7-ми часовъ, а во 2 -й  и В-й день— 31-го августа и 1-го сен
тября съ 9-ти часовъ утра до 7-ми часовъ пополудни. Входная плата 
10 копеекъ, при чемъ распорядительному комитету предоставляется 
право, по его усмотренш , выдавать безплатные билеты для посещешя 
выставки. Экспоненты и лица, причастныя къ устройству выставки, а 
равно и все члены Чудовского сельско-хозяйственнаго общества имеютъ  
право на безплатный входъ.

§ 20 Раздача наградъ производится публично въ п осл едтй  день 
выставки, о чемъ заблаговременно сообщается объявлетями въ поме- 
щешяхъ выставки.

§ 21. По оканчаши выставки производится аукщонная продажа 
предметовъ, заявленныхъ къ тому экспонентами. Въ день закрытая и 
на следующей день производится обратная выдача предметовъ экпонен- 
тамъ, а также выдача предметовъ, проданныхъ на выставке, купив- 
шимъ имъ лицамъ.

§ 22. Предметы, не взятые съ выставки въ т еч ете  3-хъ дней по 
закрытаи ея, продаются распорядительнымъ комитетомъ, и вырученныя 
за нихъ деньги, за покрытаемъ расходовъ, возвращаются экспоненту или 
его доверенному; въ случае ихъ неприбытая за этимъ получешемъ въ 
т е ч е т е  недели вырученная сумма отъ продажи считается пожертвован
ною обществу.
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§ 23. Распорядительный комитетъ выставки долж енъ составить 
подробное опиоаше ея, со включешемь въ него, по возможности, тех ъ  
орЛ;д1',щй, которыя будутъ доставлены экспонентами, а так ж е отчетовъ 
экспертныхъ комиссШ, съ приведеш емъ мотивовъ для ихъ заклю ченш . 
Все это, вместе со сгшскомъ экспонентовъ, разсматривается общимъ 
собрашемъ Чудовского общества сельскаго хозяйства, и, по утверждения  
пмъ и мере средствъ, печатается или отдельной брошюрой, или въ 
«Вестнике Новгородскаго земства».

П риложете къ правиламъ и программ-Ь сельско-хозяйственной  
выставки въ сел'Ь Чудов-fe.

0тд,Ьлзн19 1. Обработка волокнистыхъ веществъ. Ткацшя издг1шя; 
веревочно-прядильныя; плетеше рыболовныхъ сетей; плетенie кружевъ! 
вышиванье и вязанье и проч.

Отдйлзшз 2. Обработка дерева. Плотничныя, столярныя и токарныя 
издел1я; бондарныя издел1я; телеяшыя издЬл1я и экипажи; корзиноч- 
ныя, метелочныя и соломенныя издел1я; смоло-дегтярпое производство; 
мелшя деревянныя издг1;л1я и проч.

ОтдЁлетз 3. Обработка минераловъ. Гончарное производство; обделка 
камня и проч.

ОтдЗзЛешз 4. Обработка металловъ. Слесарныя, кузнечныя и раз- 
пыя мелкля издел1я.

0тд^ЛЗН1е 5. Обработка животныхъ веществъ. Кожевенное произ
водство; нздел!я изъ кожи; шорныя изд-Ьлш; скорняжное производство; 
войлочныя издел1я; издел1я изъ волоса и щетины; роговыя пздЗш я и пр.

Отдйлешз В. Производство сельско-хозяйственныхъ орудШ, машинъ 
и частей ихъ. Плуги бороны, молотилки, веялки, сортировки и проч., 
лемехи, лопаты, вилы, косы, серпы и проч.

П римт ат е 1. Каждый, предетавшишй на выставку т е  или 
друпя своп издел1я, можетъ представить данныя о размерахъ 
производства.

ОтдИлъ V II выставки.

промыслы.
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П р гш т а т е  2 .  Ж елательно, чтобы и здаш я  были представлены  
на вы ставку заблаговременно до открытая ея , т. е. до 3 0  августа. 
Они могутъ быть представлены, какъ лично, такъ и багажемъ но 
адресу: Ч удово, Н иколаевской ж ел. дор., Некрасовская школа, 
советъ  Ч удовскаго общества сельскаго хозяйства.

Нрнмгьчаш е 3 .  Доставка разныхъ предметовъ для выставки 
мож етъ производиться или лично, или посредством^, пересылки  
большой и малой скоростью, личное присутстрле не обязательно.

От д гёлгь V III—школьный отдИлъ,
ОтдЕЛЗШб 1. Ручной трудъ: вязанье, вышиванье, шитье, п л ет ете  

круж евъ, приготовление цв'Ьтовъ и проч.
ОтдЗзлзшз 2 . Изд'Ь.’п я разны хъ ремеслъ: нлотничнаго, столярнаго, 

кузнечнаго, слесарнаго и проч.
Отд’Ьлеш-Э 3 . Сельско-хозяйс/гвенные промыслы: продукты школь- 

ныхъ садовъ и огородовъ; сем ен а полевыя и огородныя; растеш я пло- 
довыхъ и древесныхъ нитомниковъ; продукты пчеловодства и проч.

I 7 p im m a » ie  1 . Ж елательно, чтобы "по сельско-хозяйствеш ш мъ  
промысламъ были представлены данны я о размЪрахъ ихъ.

П р а м т а ч ге  2 . Экспонаты, представленные отъ школы, по
мещ аются особо в се  в м есте . Экспонаты ж е, представленные 
г.г. учителями лично отъ себя, размещ аются но различнымъ о т д е -  
ламъ выставки.

„В Ъ С Т Н И К Ъ Е В Р О П Ы“
КНИГА О-я НОЛЬ 1902 г.

I.—Кустарный промыселъ въ Полтавской гуо. 1— У. Дм. Ярошевича П.—Мой романъ.— Часть 
вторая.—О кончите.—Софш Витте. III. -Моя поездка въ Шотлапдйо. —Воепоминаши, наблюдешя 
н заметки- 1. Гласговекая вы ставка.--II. Англо-1 Потландсюя параллели н церковь.— III. Ш от
ландское воскреееше.—IV. Ш отландская иацшнальность.—V. Ш отландская политика.—VI. Нар. 
ПросвЪщеше.— VII. Гласговсшй муниципалитетъ.-—VIII. Прогулка за городъ. Рапопорта. IX .— На 
Пристани.— Р азск азъ —I—XII. -- Юл. Холоетовой. V. Финская Литература въ ея прошломъ и 
настоящемъ — I—П. II. Й. Морозова. VI.—Нацюнальная двойственность въ творчрств'б Гоголя. 
Очеркъ.— I—II -А . Я. Ефименко. VII.—Стихотворешя.—I —I V .- С . М. Л-ва. УПГ. -Кнмъ,— Романъ
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Kim, by R. Kipling. IV—V II- е ъ  англШск. П-ны С-вой. IX.—Современны!! Задачи.—I— IV—Л. 3. 
Слоинм’скаго. X —Весенняя ночь.—Стих. В. II. Маркова. XI.- Хроника.—АмериканекШ Импер:а- 
лизмъ и HHirfeiiiiiie его представители.- Письмо изъ амерпкап.—П. А. Тверского. XII. —Внутрен
нее обозрение.—Высочайшей Рескрпптъ 10 ш ня с. г .—Вопросы, переданные особымъ совЬщатемъ  
на обсуждете )еЬстпыхъ комитетов!.. Прешя въ губернскихъ земскихъ собраш яхъ,—Саратовскомъ 
и Курскомь —Разный мн'Ьшя о мелкой земской едшшц’Ь.— Простановка оц'Ьночцыхъ работъ въ 
12 земскихъ губершяхъ.--1!еправильный взглндъ на губернское земство,—Сm'I.iiicitie фактовъ 
съ вымыслами. XIII.—Иностранное обозр-Ьше.- Конецъ Южно-Африканской войны .—Печальные 
итоги.—Содержаше и характеръ мирныхъ услошй.— Отсроченная коронаи^я Эдуарда VII.—Поли
тическая д'Ьла въ Францш.—Польский вопросъ въ Прусс,конь Сей.м'Ь. XIV.—Литературное обозри
т е .—Луи де Сентъ-Обеиъ. Трицнть девять нортретовъ 1808— 1815. Фототип. воснроизвед. и бюграф. 
очеркомъ. Изд. В. Кн. II. Jl. II. II. Мпнаевъ. Путешеств1е Марко-Поло. А. П.— Нетръ Струве. 
IIа разный темы (1893—1901). Сборннкъ статей.—О. Г. АлексЬевъ, Местное самоуправлеше рус- 
скихъ крестьянъ, XV Ul- XIX в.в. Л. С.— II. Г. Ганзенъ, Онытъ оздоро^еш я деревни.—В. В .— 
Ловыя книги и брошюры. XV. -Новости иностранной литературы.— 1 Max Preyer, Drei Sehelmen 
Htiii'ke II Anatoli1 Prance, L'affaire < 'гатцш'ЬНк1 В. В. X V I,— Изъ общественной хроники.—Деся- 
TH.iirie Городового положешя 1892 г. и совпадающее съ ни.мъ Правительственное „Обозр-Ьше“ 
С.Петербургскаго Городского Общественнаго Управлешя.— Своеобразный критерий оценки пра- 
вительствеиныхъ MiponpiHTifi и назначешй.— Предостережеше, данное «Гражданину».— «Логика 
жизни» и обыкновенная лог: ка.—Еще о дЬл'Ь Чернскаго уЬзднаго предводителя дворянства,— 
Постоянное и временное устройство средней школы. XVII,—Библшграфичееюй листокъ.— Вла- 
дмпръ Соловьевъ, пчеркъ В. Л. Величко,—Снасовнчъ, В ., н Пнльцъ, Е.. очередные вопросы въ 
царствЪ Польскомъ,—А. Маццони. очеркъ М. Вотсоиъ,- Графъ Э. II. Беннигсенъ. К ъ вопросу о 
пересмотр* законодательства о крестьянах!.. Изъ яам'Ьтокъ практика. XVIII.—Объявления.—I—IV, 
1 —ХП стр.

„ Д А Т С К О Е  Ч Т Е Н I  Е.“
СОДЕ РЖ  АН IE ПОЛЬСКОЙ КНИГИ.

„Три д'Ьвицы иодъ окномъ“. Съ картины В. М. Васнецова. На отдйльномъ листб. Сказка 
о царй Салтан4 Л. С. Пушкина. Отрывокъ. К ъ картин-Ь В. М. Васнецова. Д’Ьдушка Дормидонъ 
и майоръ Матвей Панфилычъ. Изъ разсказовъ о прошломъ С. Я. Елпатьевскаго. Рожь. Стихо- 
TBO peuie. С. Д. Дрожжина. Домовой, й в . Родтнова. „Въ осадномъ иоложеши“. Рисунокъ. Старый 
боцманъ. А. А. Федорова-Давыдова. Съ рис. худож. А. Максимова. Страшный капитанъ. Разсказъ  
Анны А. Роджерсъ, съ англ. А. Н. Рождественской. Съ рисунками. Стихотвореше С. Толстого. 
Артемовы питомцы. И. И. Митропольскаго. Окончание. У  плетня. Малоросс]i ic K ie  типы. Фото- 
этюдъ художника А, К. Заводскаго. Tnxifi вечеръ н^гой дышетъ. Стихотвореше К. Митина. 
Степь. Отрывокъ изъ повести. В л .А  Гиляровскаго. Уднвительныя приключешя муравья Сангвина, 
имъ самимъ разсказанныя. Глава 6. Я вижу свою сестрицу Формицину. Имя моего брата. Наше 
путешеств]'е на кручку. Злой Формикъ. Пстр^ча съ Лая1усомъ. Моя идея, какъ исправить Кручку. 
Нехорошее обращ ете Лаз1уса со слугами. Страншыя жертвы на терновомъ кустЬ. Знакомство 
съ А.пенусомъ. Гнат. Хоткенич. (Галайда.) Съ рисункомъ. Морской берегь. Стпхотвореше Дм. 
Рубина.

Памятники. Культурно-историчесшй очеркъ, Барелььефы и друпе рисунки. А. А. Нико
лаева. Продолжение. Съ тремя рисунками. Пзъ жизни животныхъ. Пища. Н. В. Сорокина. За  
свободу братьевъ-славянъ.— Ш инкинсюй перевалъ.—Начало неудачъ. Е. Т. П родолж ете Гетманъ 
Самоилъ Зборовсь-ifi. Дм. Ив. Эварницкаго. Съ двумя рисунками. Лобо-Король волковъ. Эрнеста 
Томсонъ. Перев. Ф,—Д. Съ рисунк. Деревня на воздух^. Повесть Жюль Верна. Глава о. Первый 
день экскурсш. Глава 6. Все впередъ. Глава 7. Пустая клЬтка. Съ рисунками. Д'Ьтскш праздникъ 
14 мая 1902 года, въ Москв!;, въ Сокольниках!. Вл. Анофр 1ева С'ъ двумя рисунками, „Отецъ 
русскаго Нсторическаго Романа1* (М. 11. Загоскинт.). Съ потретомъ. Изъ литературы и жи8ни. 
растеши. 1) Деревья, привлекающая молшю. У) Различное OTHOiiienie деревьевъ къ мол Hi и. 3) Вражда 
и дружба въ Mipt, растешй. -t) Окаменелый л'Ьсъ Е. Т. См'Ьхъ и гр'Ьхъ - Веселыя страннички. 
Шарады,—Гусская загадка. -Ч ернуш ина доля. Изъ жизни б’Ьднаго вороненка А. Дорова. Съ рп- 
сункомъ А. А. Кучеренко.
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Отъ распорядительна™  Комитета Сельеко-хозяйственной и Ку 
старно-промышленной Выставки, устраиваемой Чудовскимъ С-Х. 
Обществомъ на станцш Чудово Ник. ж. д. при Некрасовской С-Х. 
школ’Ь съ  30-го  августа по 1-е сентября сего года включительно.

Распорядительный Комитета Выставки честь тгЬетъ довести до св1;д1;тя 
г.г. экспонептовъ. что въ распоряжении экспертизы для нремировашя бол^е до- 
стойныхъ экспонатовъ по разнымъ отдЪламъ выставки будутъ иметься сл^- 
дуюнця ночетныя и денежный награды.

IIо че тныя награды
Медали. о►а

0 т д t  л ы.

С
ер

еб
ря

н-
ны

я.

Б
ро

нз
о-

вы
я.

ГГ
ох

ва
ль

н:
от

зы
вы

.

Отъ какихъ учрежден^

I .—Произведешязем леден я . III— 

Скотоводство. IV'—Пчеловодство. 

V—Продукты ското во детва. У Д — 

Кустарный (ремесленный). У Ш --  

Школьный. а б 54

Отъ Мин. Зем. и Гос. Им.— 1 се

рсо. медаль, 3 бронзовыхъ и 10 лох- 

вальныхъ отзывовъ. Отъ С.-Петер

бург. СобрашнСельск. хозяенъ.—1 се

ребрян. медаль, 1 бронзовая и 4 пох

валы!. отзыва. Отъ Чудовского С.-Х. 

Общест,- -4 0  похв. отзывовъ.

П .— Плодоводство и огородни

чество ................................. 1 3 3 Отъ Императорскаго РоссШскаго 

Общества плодоводства.

I Ш .—С к о то в о д ств о ................... ] 1 3 Огъ Императорскаго Моск. Обще

ство Сельскихъ хоз.

В с е г о .  . . . 4 9 60
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Денежный награды.

0 т д t  л ы.

Количество на- 
градъ по Г-Со се

Ъ
Я

Отъ какихъ учреждена.
25 р. 15 р. Ю р. 5 р.

ш ь,
И И
руб.

&
и

руб.

I.—Проннведешя зем- Изъ суммъ, отпущеныыхъ Госнодн-

лед1>л1 я ................................ — 1 2 5 8 60 диномъ Мшшстромъ Фшкшсоьъ съ

П.—Плодоводство и ого В ысочайшаго Государи Императора

родничество ....................... — 1 -) 7 10 70 соизволешя но отд'Ьлу I 50 p., II

1Л. Скотоводство . . . 2 о 4 10! 18 1701 60 р., Ш — 135 p., VI— 10 p., V —1F. р..

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

V. — Продукты ското
I

Отъ Мин. Зем. и Госуд. Им. а)

водства ................................ — — 1 3
1
! 4 25 Деи. Зем. ио отделу I— 10 р., П—

УП.—Кустарный (ре i 10 р., Ш —35 р., IV — 10 р., У— 10 р.

месленный ............................ 1 2

1

3 j 19

11

150 а всего на 75 руб.

б) Отъ Отд. Сельск. хоз. Эконом.

1 и С.-Х. Статистики но отделу УП —

\ 100 руб.
1

В с е г о  . . . 3
1

7 14
I

41: 65 —

II а с у м м у .  . 75 105 140 205

i
525i

i

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

вм'Ьст'Ь c'j. почетными наградами.
3) Денежныя награды при отсутствш въ томъ или другомъ отделе экспо- 

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

4) Денежныя награды могутъ быть замгънены вещественными.
Правила и программу выставки и условгя пользования льготнымъ тарп- 

фомъ при перевозк’Ь экспонатовъ на выставку и обратно можно видеть въ Уезд- 
ныхъ Земскихъ Управахъ, Полицейскихъ Управлешяхъ, у г.г. Земскихъ На- 
чальниковъ, Становыхъ Приставовъ и въ Волостныхъ Правлешяхъ.

Правила и программа выставки напечатаны въ № 9 «Вестника Новгород
скаго Земства», а также ихъ можно получить отъ Распорядительная Комитета 
выставки по адресу: Чудово Ник. ж. д. Некрасовсая школа. Распорядительный 
Комитетъ выставки.

Председатель Общества и Распорядительная Комитета выставки В. А . Тыркооъ.
2 - 2
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Боровичское Сельско-хозяйственное Общество.

Сельоко-хозяйетвенная кустарная, съ промышленными. отд'Ьломъ местнаго 
производства, съ 1-го по 5-с Сентября включительно сего 1!)02 года въ городб 
Боровичахъ при стапцш жел. дороги. Выставка устраивается местная съ уча- 
с/пемъ уЬздовъ Новгородской губернш, приглашаются также на особыхъ усло- 
вгяхъ посторонняя торговый фирмы. Обращаться съ заяклетями просятъ— 
г. Боровичи, Павловская площадь, Дравлеше Боровнчскаго Сельско-хозяйствен- 
наго Общества. Доложеше о выставка имеется но Боровпчскому уезду во вс/Ьхъ 
общественныхъ учреждешяхъ, Волостныхъ Дравлешяхъ н проч. Въ другихъ 
угЬздахъ—въ Губернской и угЬздныхъ земскихъ унравахъ.

Для экспонатовъ, пдущихъ по железной дороге, устанавливается льготный 
тарифъ.

Предположены сл'Ьдуюшде отделы:

Отд. I. Земледелие: продукты земледе.тпя—произведешя всехъ полевыхъ рас- 
тетй , садоводство, огородничество, цветоводство и проч.

Отд. II. Коневодство: лошади всехъ категорШ и возрастовъ.

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

ПримЬчаше: Особенное внимате будетъ обращено при преми-
ровке на молочный скотъ.

Отд. IV. Молочное хозяйство и вообще продукты скотоводства.

Отд. V. Пчеловодство.

Отд. VI. Землсдельчесгая машины и орудяя.

Отд. VII. Кустарный отделъ.

Отд. VU1. Промышленный отделъ.

Отд. I X .  Смешанный отдел!.: коллекцш моделей, продукты ручного труда,
школьное хозяйство и проч. Аукщонъ назначенныхъ въ продажу
животныхъ и другихъ экспонатовъ.

Президент!. Общества Н. Зотовъ.

Секретарь И. Головалсвъ.
8 - 6
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Въ книжномъ склад'Ь Н овгородскаго губернскаго земства, 
Московская улица домъ Мельникова, поступили въ продаж у

н о в ы я  к н и г и .
Мампнъ Сибпрякъ Горное гн ездо  ....................................................... 1 Р. 50

Бурный п о т о к ъ ........................................................ 1 Я 50
Золотая лихорадка . . .  ............................ 1 » —
Ноктюрны . . . . . . . .  ....................... 1 Я —
Святочныя р а зс к а зы ..................................* . 1 —

Св. Г. Петрова По стопамъ Христа ............................................. — 40
Евангел1е какъ основа ж изни . . . . . — • » 4 0
Къ св ету  » .................................................. — » 20
Зерна добра ............................................................. V 20
Долой пьянство ............................ — Г) 15
Божьи р а б о т н и к и ...................... — 9) 10

Струве На разныя темы . . . . . В у> —

Руиакпнъ Приключешя среди черныхъ дикарей . . — У} 45
„ Въ стране рабства . . — 79 4 0

Подземны й огонь ............................................. . — п 35
Искорки ................................................................... 1 » —

Гойки Ф изическая г е о г р а ф и я ............................ ..... — 3? 30
Филипповъ Г и п ен а  д е т е й ....................... . . . . 2 » —

Максъ Нордау П а р а д о к с ы .................................................................. 1 я -

Фулье Истор1я философш ................................. 1 я —

Прокофьевъ О современномъ состоя Hi и М аршнской си
стемы ..................................................  . . 25 9

__

Эврпппдъ Ипполитъ, пер. М ережковскаго въ стихахъ 4 0 V —

М едея, нер. М ережковскаго въ стихахъ 4 0 п —

Софоклъ Эдипъ-царь, перев. М ережковскаго г.ъ 
стихахъ ............................................................. 4 0

5?
■

Эдипъ въ колоне, иер. М ережковскаго въ 
стихахъ ............................................................. 4 0 Я

__

Покупающее въ земскоиъ книжномъ складе пользуются уступкою 10 °/о.

ОкончившЫ курсъ Григоровской сельскохозяйственной школы И ванъ  
Гавржовъ шцетъ м еста  или занятШ  по сельскому хозяйству. 

Адресовать въ губернскую  земскую управу. Нонгородъ.
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«Старорусское земство приглашаетъ лицъ со специальной подготовкой на должность 
учителей земскихъ школъ въ уЬзд'Ь. Желаюпце подаютъ ирошешя на имя 
Управы съ приложеюемъ свидетельства объ окончанш курса или Konin съ него. 
Жалованья въ первое m m ut-rie 240 руб., второе 300 руб., третье 330 руб. п 
далее 360 руб., при готовой квартир!;, отоплеши и освященш. При чемъ служба 
въ другихъ угЬздахъ, по прослужеши въ Старорусскомъ двухъ л1;тъ,—зачис
ляется. Переводъ на высипй окладъ производится по отзыву УЬзднаго Учи- 
лищнаго Совета. За ведеше садоводства при школе учителя получаютъ еже
годно по 15 руб. вознаграждешя»,

4 —2

М 1 Р Ъ  В О  Э Е Е С  I  Й .
СОДЕРЖ АШ Е ПОЛЬСКОЙ КНИ Ж КИ .

Отд'Ьлъ первый: 1) Эволющонный п критнчесюй методъ въ теорш познания. Проф. 1 \ Чел- 
Панова. 2) Стпхотвореше. Изъ Южныхъ набросковъ. О. Чуминой. 3) lira Гейне. Повесть. (Окон- 
4!inie). Семена Юшкевича. 4) О врачахъ. (По поводу „Запиеокъ врача“ В. Вересаева). Врача Д. 
Жбанкова. 5) Соцюлопя, сощальная фплософ1я и сощальная политика. (Соцюлогичесшй этюдъ). 
Ироф. Я . Райхесиерш : 6) По Амуру и Приамурью. (Изъ нутевыхъ замЪтокъ 1901 года). (Окон- 
чаше) Александра Кауфмана. 7) Стихотвореше изъ Mapin Коношшцкой. | Переводъ съ польскаго). 
А . Калин -скаго. 8) Мысль. Разсказъ. (Посвящаю жен'Ь моей А. М. Андреевой). Леонида Ан
дреева. 9) Очерки изъ ncTopiii политической эконоыш. Очеркъ VIII. Марксъ. (П родолж ете), 31. 
Ту тпъ-Баранове каю. 10) Мониа Ванна. Драмма въ 3-хъ д-Мстшяхъ. Мориса Метерлинка. Пере
водъ французскаго. Т. Boidanoeum. 11) Стихотвореше. И'Ькци. (Сонетъ). О. Чуминой. 12) Очерки 
по licTopin русской культуры. П. Милюкова. 13) Дочь Ледн Розы. Ром. м-рсъ Гемфри Уордъ. 
Нерев. съ англШскаго 3. Журавской. (Продолжение).

0тд4лъ второй: 14) Внкторъ Петровичъ Острогорскщ, какъ учитель. (Набросокъ воспоми- 
наш й ученика). Ив. Гревса. 15) Критичесшя заметки. Воспомннашя Вл. Короленко „О Гл$б4 
Успенскомто. —Цельность личности Усненскаго какъ писателя и челов-Ька.—Его творчество,- 
Громадное значешо Усиенскаго какъ художника и бытописателя русской ж и з н и .  —Его закончен
ность какъ писателя. .1. Б. 10) Разныя разности. На родник. Харьковсше кобзари.—ПредЬлы 
крестьянскаго самоунравлешя.— „Таврнчане“.—Изъ школьпыхъ восноминанШ.—И зверж етя  гряз- 
паго вулкана на Кавказ^.—Pyconie paoo4io въ П руссш .—За м’Ь.нцъ. 17) Изъ русскнхъ журна- 
ловъ. „Рурская Мысль11 —май; „Историчесюй В'Ьстникъ"— май; „Повое Д1;ло“—май). 18) За гра
ницей. Миръ и домашшя д1зла въ Anr.iiir.—Музей мира н войны.— Изъ дебрей Испаши,—Обще
ственная жизнь въ Гсрмашп. Изъ области женскаго двшкешн во Францш.—Китайская пер1оди- 
ческая печать. 19) Изъ пностранных'ь журналовъ. Л. П. Толстой о восшпанш и обучеши,— 
Ж енское д в и ж ете  въ евроиейскихъ государствахъ.— Ооразоваше негровъ и роль ихъ въ Соеди- 
ненныхъ Ш татахъ.— Эпизоды изъ бурской войны 20) Научный обаоръ. За мамонтомъ. Л. 10. 
Шмидта. 21) Научная Хроника. Отклонение маятника въ Индш.— Сейсмографъ, какъ барометръ,— 
Ж идше кристаллы.—Еще о цветной фотографш.—Клещи на корняхъ винограда.—Глазъ крота.— 
Чума у  и ти ц ъ .-Д в п ж еш е кншекъ, видимое благодаря лучамъ Рентгена.— Общество для изучешя 
пспхологш животныхъ.—Отравлеп1е пиномъ В. А :  22) Библшграфнчесшй отд'Ьлъ журната „Шръ 
БожШ". Содержание: Беллетристика.— Критика и история литературы.— Исторш русская. -  Фило- 
соф1я. - Географ1я и этнографЬ!. —Естествознаш е,—Медицина.—Новыя книги, поступившая въ 
редакции. 23 Новости иностранной литературы.

Отд'Ьлъ третШ: 24) Достопочтетный Пигеръ Стерлинг!.. Романъ II. Л. Ферда. (Продолже- 
nie). Переводъ съ англШскаго Я. Сердечной. 25) Изъ глубпнъ океана. Описаше нутешес™я 
первой германской глубоководной акспедицш Карла Пуни. (Продолжеше). Переводъ съ н'Ьмецгсаго
II. 10. Шмидта. Съ многочисл. русункамн.

Ре(1л*шоръ, Председатель ГуСтрнской Земский У нравы II. Н. Сомовъ.
Дозво#ено цннзурлю. Иоьгородь 14 ш н я  Utiii.' i\
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Описание плана скотнаго двора, построению  въ усадьб* Вергежа, Новгородскаго уЪзда.

Л« 2 постройки подъ одной толевой крышей: скотный дворъ въ углу его 
котельная.

Лпт. Д. рядомъ съ нимъ сарай для сена, мякины (запариваемой въ ящи
ке) соломы и разныхъ кормовъ— отрубей и пр.

Дворъ и котельная кирпичные, на каменномъ фундамент!;; стены сарая 
досчатыя, на кирпичныхъ столбахъ.

Въ конце двора у стены, отделяющей его отъ сарая 2 чана, которые 
вмещаютъ воды, одинъ 446 ведеръ другой 465 ведеръ, они установлены на 
брусьяхъ и кирпичныхъ столбахъ.

Вода въ яти чаны накачивается насосомъ «Дина» съ ручнымъ приводоыъ 
и 2 маховиками, изъ колодца, глубиною 5 '12 саж. по оцинкованнымъ железнымъ 
трубамъ, уложеннымъ на 2-хъ аршинной глубине, на разстоянш 531, 2 сажень.

Изъ чановъ вода наливается:
]) но железнымъ трубкамъ, въ 2 котла котельной съ печкою системы 

генерала Васмундта, надъ которой повешенъ железный колпакъ. Паръ изъ 
котловъ удаляется въ трубу, сделаную рядомъ съ 2 дымовыми трубами по 
обеимъ ея сторонамъ. Достоинство этой печи заключается въ томъ. что она 
требуетъ много дровъ, самыхъ мелкихъ; котлы могугь быть вынимаемы для 
очистки и ремонта топки, безъ ломки всей иечи, которая покрыта цементнымъ 
растворомъ. Для пользовашя водою употреблается 5 крановъ. Описаше и ри- 
рисунки этой печи, помещены въ брошюре: «Хлебопекарная печь и кухон
ный очагъ системы Генерала Васмундта, изд. 3 888 г. «Она рекомендована мне 
Профессором!  ̂ Московскаго сельско-хозяйственнаго института— Страховымъ по 
любезному сношенш съ иимъ Ученаго комитета министерства аемлед’к’пя и 
государстиенныхъ имуществъ.

2) по деревяннымъ лоткамъ въ деревянные желоба, устроенные вдоль 
всехъ коридоровъ и кормовыхъ столовъ съ решотками.

Всю зиму температура была 8— 12° тепла, только при этихъ услов1яхъ 
и можно спокойно пользоваться водопроводомъ.

По коридорамъ разносится кормъ скоту изъ сарая и котельной. Съ кор
мовыхъ столовъ и коридоровъ, ежедневно сметаются остатки корма въ желоба, 
труха сенная съедается скотомъ, такимъ образомъ соблюдается большая эко- 
ном1я въ корме, который весь сосредоточенъ въ сарае, котельной и дворе 
подъ крышей; работа эта н надзоръ за нею, а также и за всемъ скотомъ 
очень удобны, какъ хозяину, такъ и рабочимъ.

Въ конце 4-го ряда сделаны 5 деревянныхъ перегородокъ изъ горбы
лей и жердей, въ которыхъ помещались 19 подростковъ разныхъ возрастовъ 
отъ несколькихъ дней до одного года.

Во 2-мъ ряду 
Въ 3-мъ ряду 
Въ 4-мъ ряду

Въ 1-мъ ряду отъ котельной стоятъ на цепяхъ .
Колнч. скота. 

24 
36 
20 
10



Нентилящя самая простая: 4 вытяжныхъ деревянныхъ трубы; въ стЪнахъ 
сделаны 6 отдушинъ съ клапанами, ecf, рамы навешаны на петляхъ съ за
движками.

За задними ногами коровъ уложены дерсвянныя трубы для стока жижи 
въ колодцы, устроенные въ конце двора и за стеною его въ 20 саж. отъ 
двора. Навозъ со двора ежедневно вывозится на дровняхъ въ особое хранилище 
на открытомъ воздухе. Навозъ очень хороппй.

Скотный диорь построенъ въ 1901 году. Лето было настолько жаркое, 
что кладка просохла быстро и зимой не было ннкакой сырости, а сейчасъ и 
подавно ее нетъ.

Полнаго устройства требуетъ еще полъ и гноище для навоза, крытое, въ 
яме, где лучше сохранялась бы вся жижа.

Планъ построекъ составлялъ по моимъ указашямъ архитекторъ и инже- 
неръ Новгородской губернш Федоръ Трофимовичъ Кураиовъ, а за работами по 
постройке наблюдалъ и чертилъ кошго плана съ натуры и нодлиннаго Титу
лярный ОовЬтникъ Николай Ивановичъ Митроноловъ.
Главные матер1алы и денежные расходы сделанные на эту постройку
следуюпце.

94000 кирпича (по 12 р. тысяча съ заво
да находящ аяся въ В е р г е ж Ъ )................... 1128 р. — к.
121/, куб. саж. к а м н я .....................................  240 » — »
Кроме того весь старый бутъ. отъ сгорев- 
шаго скотнаго двора, 12X8 сажень.
Вывозка изъ своей дачи леса разныхъ
породъ и сор ти м ен тов ъ ................................  344 » 08 >
распиловка е г о ................................................... 363 > 39 »
1500 II. извести,...................................................  2 1 6 »  7 8 »
14 б. ц ем ен та .......................................................  53 » 20 »
Кровельный матер1алъ и работа его. кро
ме досокъ и гвоздей ..................................... 418 » 90 *
земляная работа ..............................................  75 » — »
разные матер1алы, стекла, фонари, печные 
приборы, железо, гвозди, кузнечная работа, 
качаше воды, краски, поденщики, разъ
езды, архитекторъ . . . . . . . . . .  887 » 17 »
нлотницшя р а б о т ы .........................................  1033 » 40 »
столярныя работы ..............................................  27 » — »
к а м ен ы ц и к у ........................................................ 735 » — »
печь 18 р. 2 чана (одна работа) 40 руб. 58 » —  »
водопроводныя работы:
Отъ колодца до м ол оч н ой ............................  830 » 42 »
Отъ молочной до скотнаго двора 44*/2 саж. 566 » 75 »

Итого - . 6977 » 09 »

Желаюпце получить более подробный сведешя, касаюпцяся этой построй
ки, а равно и осмотреть ее, могутъ обращаться въ ус. Вергежа, ст. Волховъ, 
Ник. ж. д. къ Владтпру Александровичу Тыркову.

В. Тырковъ.



м ъ с т н ы я  ц - ь н ы
на продукты полевого хозяйства во второй половин'!; йоия месяца 1902 года.

Мука
ржаная.

Мука
пшеничная.

Хл'Ьбъ
ржан»й.

Хл'Ьбъ
шиенич. Рожь. Овесъ. Ячмень Пшепица.

Назваше у*здовъ и 

местностей.

Опто
вая.

Роз-
пичн.

Опто
вая.

Р08-
НИ Ч Н .

Роя-
Н И Ч Н .

Роя-
ничн.

Опто
вая.

Ров-
ничн.

Опто
вая.

Роя-
ничн.

Опто
вая.

Роя-
ничн.

Опто
вая.

Роя-
ничн.

Куль. Пудъ. МЬ-
шокъ. Пудъ. Фунтъ Фунтъ Чет

верть. Пудъ. Чет
верть. Пудъ. Ч ет

верть. Пудъ Ч ет
верть. Пудъ.

р. к. **• 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.

Новгородски).
во
20

75г. Н о в г о р о д ъ ............................

Боровичсн1й.

6 90 80 11 60 2 4 G 40 70 U — -

г. Воровпчи . . . . .  

Тихвинсюй.

8 90 10 2 10 2 5 7 20 80 4 50 80

г. Т и х в и п ъ .................................

УотюжисиМ.

7 80 90 11 50 2 40 2 U 7 50

г
5 75

с. Сомппа ..................................... 8 50 “ 95 10 — 2 10 — 21/2 - 5 — — — - 6 - 1 — — — - — - — — -

Охонская п Варсон. вол. . ( ?

О 
о

 
с- 

00

90
90 12 — 2 30 — 21/» — 5 7 50 - 80 3 60 — СО — - - - — —

Нирилловск1й.
г. К и р и л л о в ъ ............................

Б%лозерсн1й.

7 40 90 10 50 2 2»/а 5 4 50 76

г. В'Ьловерскъ............................ 7 ЬО 9 60 2 10 2 б 4 40 75



НааваЫе у%здовъ и и^отиоотяв.

г. Н овгородъ...................

Новгородск1й.

Боровичск1й.

УСТКШНСШИ.

г. Кирилловъ . .

Кирилловсх1й.

г. Б’Ьлозерскъ . . . .

БЪлозерскЫ.

Льняное
сЬмл
Р08-

Н И Ч Н .

ГГудъ.

Льняное во
локно сырецх.

Опто- Р оз
ная. ниш .

Берко-
вецъ.

Р . К. Р . К . Р . к

Пудъ.

Льняное во
локно чистое.

Опто
вая.

(Мшо
ctauHoe

Пудъ.

Р к

Роз- ) Опто* 
иичн. I вая.

Фуытъ. Пудъ*

Р . | К . j Р . | к .

С-Ьно
луговое.

Опто
вая.

Пудъ. 

Р. I к.

Солома Солома
ржаная. яровая

Опто Опто
вая. вая.

Пудъ, Пудъ:

Р . К. Р . 1 к .

‘20 7 20 20
(52
1Вб

- 35
- 30

20 —

125 40
15

20

18

28

20
8

10

20
7

11


