
!. Законы и распоряжемя Правительства.

ВЫСОЧАЙШЕМ ПОВЕЛФШЯ.

Объ утверждеши правилъ объ устройства канавъ и друш хъ водопроводныхъ 
сооружешй на чужихъ земляхъ для осушителъныхъ, оросителъныхъ и обводнителъ- 
ныхъ цгълей. Государственный Совета, въ соединенныхъ департаментахъ зако- 
новъ, гражданскихъ н духовныхъ д'Ьлъ, государственной экономит и промыш
ленности, наукъ и торговли и въ общемъ собранш, разсмотр^въ представлен1е 
Министра ЗемледЪ-йя и Государственныхъ Имуществъ по проекту правилъ объ 
устройств^ канавъ п другихъ водопроводныхъ сооружешй на чуткихъ земляхъ 
для осушителъныхъ, оросителышхъ п обводнительныхъ ц’Ьлей, мнпшемъ по
ложила.

I. Проектъ правилъ объ устройств^ канавъ и другихъ водопроводныхъ 
сооружешй на чужихъ земляхъ для осушителъныхъ, оросителъныхъ и обводни
тельныхъ ц!;лей представить на В ы с о ч а й ш е е  Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
утверждеше и, по воспосл’Ьдованш онаго, ввести въ дгЬйств1е въ губершяхъ, 
по общему учреждена управляемыхъ, за исключешемъ части Таврической гу- 
бернш, составляющей Крымсшё полуостровъ, губершй: Курляндской, Лифлянд- 
ской и Эстляндской и земель казачьихъ войскъ въ Астраханской и Оренбург
ской губершяхъ.

II. Уставъ о наказатяхъ, налагаемыхъ мировьши судьями (св. зак. т. XV, 
и з д . 1885 г.), дополнить статьями 861 и 1521 сл'Ьдующаго сооержашя:

Ст. 861. За самовольное и несогласное съ правилами объ устройств^ ка
навъ и другихъ водопроводныхъ сооружешй на чужихъ земляхъ для осуши- 
тельныхъ, оросителъныхъ л обводнительныхъ цЪлей пользоваше какъ самыми 
этими сооружешями, такъ и отведенною подъ нихъ землею пли находящеюся 
въ нихъ водою, виновные подвергаются:

денежному взыскашю не свыше пятидесяти рублей.
Ст. 1521. За умышленное повреждеше чужихъ канавъ и другихъ водопро

водныхъ сооружешй, служащихъ для осушителъныхъ, оросителъныхъ и обвод
нительныхъ ц-Ьлей, виновные въ томъ подвергаются:

аресту не свыше одного месяца пли денежному взыскание не свыше ста 
рублей.

ТТТ доиолнеше статьи 68 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 10-го поня 1900 года 
устава о гербовомъ сбор1з («Собр. узак.», ст. 1674) постановить:

Освобождаются отъ гербоваго сбора п р о тетя  и друпя бумаги, означенныя 
въ пунктахъ 1 и 2 статьи 14, а также разрешенный бумаги, по д'Ьламъ объ 
осушительнъхъ, оросительныхъ и обводнительныхъ предщпят1яхъ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  изложенное мкЪше ГосударстБеннаго Со
вета, 20-го мая 1902 г., В ы с о ч а й ш е  утвердить соизводилъ и повел’Ълъ исполнить.
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П Р А В И Л А

обь устр о й ств ^  канавъ и другихъ  водопроводныхъ сооруж ен!» на чуж ихъ  зем ляхъ д ля  осушительныхь,
оросительныхъ и обводнительныхъ цЪлей.

(В ысочайше утверждены 20-го мая 1902 года).

1. Устройство на чужихъ земляхъ канавъ и другихъ водопроводныхъ 
сооружешй для осушительныхъ, оросительныхъ или обводнительныхъ ц'Ьлей, 
съ необходимымъ для сихъ целей спускомъ или отводомъ воды, допускается,— 
при отсутствш на то coniacia владельце въ земель,— съ соблюдешемъ услотий п 
порядка, указанныхъ въ нижесл'Ьдующихъ статьяхъ (2—51).

2. Владельцы какъ прибрежныхъ, такъ и неприбрежныхъ земель могутъ 
ходатайствовать о разрешена! имъ устройства на чужихъ земляхъ канавъ и 
другихъ водопроводныхъ сооружешй для осушешя принадлежащихъ имъ земель.

3. Владельцы прибрежныхъ земель могутъ ходатайствовать о разр'Ьшеши 
имъ устройства на чужихъ земляхъ упомянутыхъ въ стать^ 2 сооружешй 
также для оротпешя или обводнешя принадлежащихъ имъ земель, когда поль- 
зоваше чужой землей обусловливается: а) чрезполосностью влад’Ьшя или б) не
обходимостью, по свойству местности, отвести водуг выше своего берега.

4. При разр'Ьшеши устройства на чужихъ земляхъ канавъ и другихъ 
водопроводныхъ сооружешй для осушешя, орошешя или обводнешя земель при
нимается во внимаше, на сколько такое устройство полезно для данной местно
сти и удобоисполнимо и не можетъ ли оно принести вреда интересамъ судо
ходства, сплава, рыбной ловли и т. п., а также существеннымъ интересамъ 
другихъ влад'Ьльцевъ.

5. При заявлены пЪсколькихъ ходатайствъ объ отвода воды изъ одного 
водовместилища, означенныя ходатайства разрешаются по соображенш коли
чества воды, которое можетъ быть предоставлено каждому предпринимателю, 
со степенью потребностей всЬхъ ихъ въ совокупности.

6. Пе разрешается спускъ воды въ предёлахъ чужой земли: а) въ водо
вместилища, находящаяся на всемъ протяженш свопхъ береговъ въ пределахъ 
одного владешя; б) въ водовместилища, не имекищя достаточнаго стока, и в) въ 
искуственныя водовместилища, устроенныя не на проточныхъ водахъ.

7. Не разрешается устройство канавъ и другихъ водопроводныхъ соору
жешй на земляхъ, входящихъ въ усадебную оседлость крестьянъ, а также на 
местахъ, занятыхъ усадьбами, строешями: дворами, садами, парками, огородами, 
выпусками (внутренними выгонами) и водопоями, если на то не последуеть 
соглашешя съ владельцами.

8. Владельцамъ прибрежныхъ земель, предпринимающихъ орошеше или 
обводнеше оныхъ, можетъ быть разрешаемо примкну™ къ чужому берегу 
плотины, дамбы или другого заграждешя.

9. При спуске воды для надобностей осущешя, въ находящаяся на чужихъ 
земляхъ водовместилища съ доказаннымъ достаточнымъ стокомъ, предпринима
телю можетъ быть разрешаемо необходимое понижеше уровня воды въ этихъ 
водовместилищахъ, хотя бы посредствомъ понижения, за его счетъ, плотинъ. 
устроенныхъ для надобностей вододействующихъ заведешй.

10. Для проведешя канавъ черезъ чуж1я земли должно быть избираемою 
направлеше, въ которомъ канава можетъ быть проведена съ наименыпимъ crfi- 
снен1емъ для владельца земли.

11. Необходимое пространство чужой земли для устройства канавъ и 
другихъ водопроводныхъ сооружений, а также для производства работъ по со-
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держагшо ихъ въ исправности, отводится въ срочное или безсрочпое пользова- 
Hie владельца той земли, для которой означенныя работы предпринимаются.

12. Въ случае примкну й я  прибрежнымъ влад'Ьльцемъ къ чужому берегу 
плотины, дамбы пли другого заграждешя (ст.— 8), принудительному отводу под- 
лежитъ не только пространство земли, необходимое для устройства заграждешя, 
но и предназначаемой подъ разливъ воды.

13. Влад’Ьлецъ земли, часть которой будетъ признана подлежащею отводу 
въ срочное или безсрочное пользоваше для устройства канавъ и другихъ водо- 
продныхъ сооружешй (ст. 11 и 12),, имгЬетъ право требовать отчуждешя при
надлежащей ему земли въ полномъ состав!;, если остающаяся за отводомъ 
часть оной делается для него безполезною.

14. За отводимыя на основанш ст. 11 и 12 земли и угодья съ находя
щимися на нихъ посевами, посадками и т. п., и вообще за вредъ и убытки, 
причиняемые предпр1ят1емъ, определяется, по надлежащей оценке, справедливое 
вознагражден».

15. Вознаграждеше за отводимыя земли и угодья (ст. 14) назначается въ 
вид^ ежегодной платы. Въ уважительныхъ случаяхъ, по ходатайству о томъ 
владельца земли, упомянутое вознаграждеше можетъ быть назначено въ вид1з 
единовременной платы.

16. При отсутствш добровольнаго соглашешя сторонъ, опредгЬлеше размера 
платы за отводимыя въ пользоваше земли и угодья (ст. 14) производится съ 
соблюдеьиемъ слгЬдующихъ правилъ: 1) при отвода участковъ, приносящихъ 
доходъ, ежегодная плата за срочное или безсрочное пользоваше и единовремен
ная плата за срочное пользоваше определяется по средней доходности участка 
за послКздте предъ оценкою пять л'Ьтъ, а единовременная плата за безсрочное 
пользоваше—по капитализации изъ пяти процентовъ означенной доходности; 
2) если доходъ отводимыхъ земель и угодШ за последшй годъ предъ оценкою 
выше средней его доходности за последнее пятилетге (п. 1), и притомъ по при- 
чинамъ не случайнымъ, то въ основаше исчислешя размера вознаграждешя 
можетъ быть принять доходъ, получивгшйся влад’Ьльдемъ участка ко времени 
его отвода; 3) представленныя владельцевъ сведеш я и данныя о доходности 
земель и угодШ могутъ быть подвергнуты повФфК'Ь; 4) возмущенно подлежитъ 
не только доходъ съ отводимыхъ земель и угодШ, но и вся та сумма, на ко
торую, всл'Ьдств1е отвода, можетъ уменьшиться и доходность всего имешя, и 
5) при отводе участковъ, не приносящихъ вовсе дохода, вознаграждеше на
значается по стоимости участка, определяемой применительно къ местнымъ 
ц£намъ и темъ особымъ услов1Ямъ, въ коихъ данное mif>nie находится, при- 
чемъ ежегодная плата исчисляется въ размере шести процентовъ съ той 
стоимости.

17. Ежегодная плата (ст. 15) производится за годъ впередъ.
18. Владелецъ имешя, для нуждъ котораго устроены канавы и друпя 

водопроводныя сооружешя на чужой земле, обязанъ содержать ихъ въ исправ
ности, устраивать и поддерживать мосты черезъ канавы во всехъ техъ местахъ, 
где ими пересекаются дороги и прогоны для скота или где устройство мостовъ 
при отводе земли подъ канавы было признано необходимым^ а при спуске 
воды принимать своевременно меры противъ затоплешя и заболачивашя земель, 
размывовъ, прорыва плотинъ и засорешя реки, ручья или озера, куда вода 
спускается, а также самыхъ канавъ отъ наносовъ.

19. Въ случае неудовлетворительнаго состояшя канавъ, мостовъ, плотинъ 
или другихъ сооружешй, устроенныхъ на чужой земле, местная полищя соста- 
вляетъ о семъ протоколъ, который сообщается владельцу водопроводныхъ со
оружешй (ст. 18), съ назначешемъ ему срока для производства необходимыхъ



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

исправлешй. Если это лицо не произведетъ исправленШ въ назначенный срокъ, 
то владельцу земли предоставляется право, сдЬлавъ таковыя своими средствами, 
требовать съ неисправнаго лица вознаграждение судебнымъ порядкомъ. Въ 
случай, если неудовлетворительное состояше сооружешй грозитъ неминуемою 
опасностью, владельцу земли предоставляется право безотлагательно приступить, 
безъ предварительнаго о томъ нредупреждешя, къ производству необходимыхъ 
исправлешй за счетъ владельца сооружен^.

20. Владельцу земли, черезъ которую проведена чужая осушительная 
канава, предоставляется: а) брать и отводить изъ нея воду для всякаго рода 
надобностей, при условш ограждешя канавы отъ порчи и безъ препятствовашя 
стоку воды и б) спускать воду въ означенную канаву, съ обязательствомъ 
участ1я въ послёднемъ случае въ расходахъ по устройству канавы и содержа
н т  ея въ исправности. Канавы, отводянуя воду после орошешя, подчиняются 
указаннымъ услов1Ямъ пользования осушительными канавами.

21. Ограннчешя пр'авъ владельца земли, установленным для устройства 
канавъ и другихъ водопроводныхъ сооружешй (ст. 11 и 12) прекращаются: 
а) въ случае отказа владельца сооружешй отъ пользованiя ими, за ненадобно
стью; б) въ случае если сооружешя, по неисправности содержания ихъ или по 
другимъ причинамъ, зависящимъ отъ владельца сооружешй, оставались безъ 
употреблешя въ продолжение трехъ летъ сряду, и в) съ истечещемъ срока 
дользовашя.

22. Кроме указанныхъ въ статье 21 случаевъ ограннчешя правъ вла
дельца земли, на которой устроены водопроводныя сооружешя, могутъ быть 
прекращены до истечешя срока пользовашя по иску его, если онъ докажетъ, 
что неисправности упомянутыхъ сооружешй представляются неустранимыми.

23. Въ случаяхъ, указанныхъ въ етатьяхъ 21 и 22, влацелецъ имешя, 
для нуждъ котораго устроены канавы и друпя водопроводныя сооружешя на 
чужой земле, обязанъ, по требованию владельца земли, устранить все препят- 
CTBiH къ пользование оною, вызванный устройствомъ канавъ и сооружешй.

24. Владелецъ имешя, для нуждъ котораго устроены канавы и друпя 
водопроводныя сооружешя, несетъ предъ потерпевшими ответственность въ 
судебномъ порядке за вредъ и убытки, причиненные означенными канавами и 
сооружешями.

25. Для разсмотрешя ходатайствъ по деламъ объ осушительныхъ, оро- 
сительныхъ п обводнительныхъ предпр1ят1яхъ, требующихъ устройства канавъ 
и другихъ водопроводныхъ сооружешй на чужихъ земляхъ для отвода и спуска 
воды при отсутствии на то согласш владельцевъ земель, образуются уездныя 
и губернсшя коммиссш.

26. Уездныя коммис]и (ст. 25) состоять, подъ председательствомъ у4зд- 
наго предводителя дворянства, изъ уезднаго члена окружнаго суда, подлежащего 
по месту производства рабогь земскаго участковаго начальника, председателя 
или члена уездной земской управы, податного инспектора, представителей 
ведомствъ: путей сообщешя и земледелгя и государственныхъ имуществъ и 
четырехъ местныхъ землевладельцевъ, избираемыхъ уезднымъ земскимъ собра- 
шемъ, по возможности изъ разныхъ частей уезда, на. три года, съ четырьмя 
къ" нимъ кандидатами, на случай выбьшя ихъ ранее следующего очереднаго 
уезднаго земскаго собрашя. Председателю предоставляется приглашать въ за- 
седЬшя коммисс1и техниковъ и сведущихъ лицъ, съ совещательнымъ голосомъ.

П римпчат е. Въ местностяхъ. где нетъ предводителей дворянства, предсЬ- 
дательствоваше въ уездной коммиссш возлагается на председателя уезднаго 
съезда, а въ местностяхъ, на которыя не распространяется действ!е положе- 
шя объ участковыхъ земскихъ начальникахъ,— на уезднаго исправника. Въ
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пос.тЬднемъ случае земскаго начальника зам'Ьняетъ соответствующее должно
стное лицо крестьянскаго управлетя, а уезднаго члена окружнаго суда—почет
ный или участковый мировой судья, по пзбрашю мироваго съезда. Въ местно- 
стяхъ, гдё не введены земсйя учреждешя, вместо председателя или члена 
уездной земской управы, въ составъ коммиссш входитъ одинъ изъ членовъ 
уездной администрацш, по назначение губернатора, который приглашаетъ также 
и входящихъ въ составъ коммиссш четырехъ мёстныхъ землевладельцевъ.

27. Губернсюя коммиссш (ст. 25) состоятъ, подъ председательствомъ 
губернс-каго предводителя дворянства, изъ управляющаго казенною палатою, 
управляющаго государственными имуществами или назначеннаго шгь пред
ставителя, представителя ведомства путей сообщешя, члена окружнаго суда, 
одного изъ непременныхъ членовъ губернскаго присутств1я, председателя или 
члена губернской земской управы и четырехъ землевладельцевъ, избираемыхъ 
тубернскимъ земскимъ собрашемъ на три года, съ четырьмя къ нимъ канди
датами, на случай вы бьтя  ихъ ранее сл'Ь'дующаго очереднаго губернскаго зем
скаго собрашя. Председателю представляется приглашать въ засБдашя коммис
сш техниковъ и сведущихъ лицъ, съ совещательнымъ голосомъ.

Примгъчате. Въ местностяхъ, где нетъ губерыскихъ предводителей дво
рянства, председательство въ губернской ’коммиссш возлагается на управляю
щаго казенною палатою или на управляющаго государственными имуществами, 
по старшинству въ чине, а въ местностяхъ, на которыя не распространяется 
действие положен 1Я объ участковыхъ земскихъ начальникахъ, непременна™ 
члена губернскаго присутств!я въ губернской коммиссш заменяетъ непремен
ный членъ губернскаго по крестьянскими деламъ присутств1я. Въ местностяхъ, 
где не введены земскш учреждешя, вместо председателя или члена губернской 
земской управы, въ составъ губерской коммиссш входптъ одинъ изъ чиновъ 
губернской администрацш, по назначение губернатора, который приглашаетъ 
также и входящихъ въ составъ коммиссш четырехъ местныхъ землевладельцевъ.

28. Уездныя и губернсшя коммиссш (ст. 25) созываются, по мере надобно
сти, ихъ председателями. Делопроизводство по симъ коммиссгямъ сосредоточи
вается въ канцелярш уездной и губернской земскихъ управъ, по принад
лежности.

Примгъчате. Въ местностяхъ, где не введены земскля учреждешя, дело
производство губернскихъ и уездныхъ коммиссШ сосредоточивается въ канцеля- 
р1яхъ председателей сихъ коммитй.

( О кончаш е слгьдуетъ).

I!. Хроника Новгородскаго Земства.

У к а з ъ  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОСШЙСКАГО изъ П равитель- 
ствующаго Сената, Новгородскому Губернатору за №  G332.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правитель
ствующей Сенатъ слушали: дело по жалобе Валдайской уе?дной земской 
управы (по уполномочие убзднаго земскаго собрашя) на постановлеше
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Новгородскаго губернскаго земскаго собрашя по предмету денежнаго со- 
действ!я губернскаго земства уездным ъ земствамъ Новгородской губер- 
нш по открытно дополнительныхъ народныхъ училищъ. П р и к а з а л и :  
Разсмотр'Ьвъ настоящее дело, Правительствующей Сенатъ находить, что 
сущность его заключается въ томъ, что Новгородское губернское зем
ское собрате, оставивъ о т к р ь те  и ближайшее руководство въ д4л4 
организацш народныхъ училищъ въ Новгородской губернш на попече- 
нш уездныхъ земствъ, тЬмъ не менее, въ ц'Ьляхъ развитая народнаго 
образовашя въ убздахъ, издало руководящая правила о пособ1яхъ губерн
скаго земства уЬзднымъ, распред ёляемыхъ несоответственно потребно- 
стямъ того или другого уезда, а соразмерно делаемому каждымъ убз- 
домъ взносу въ губернсшй земскШ сборъ на преднетъ всеобщаго обуче- 
ш я, и при этомъ обратило на названную потребность, безъ соглаая 
уездныхъ земствъ, взимавнпйся ранее въ пользу губернской земской 
кассы сборъ на содержаше Григоровской сельскохозяйственной школы и 
на расходы по оценке недвижимыхъ имуществъ. Между темъ, согласно 
разъяснешю Правительствующаго Сената отъ 29 февраля 1900 года, за 
№ 1927, губернсшя земсшя собрашя не имею тъ по закону права, не 
принявъ въ свое в'Ьд’Ьше и распоряжеше самое дело, къ которому отно
сится та или другая земская повинность, и ограничившись лишь уста- 
новлешемъ на ея покрьгпе губернскаго земскаго сбора, взыскиваемаго 
поуЪздно, распределять назначаемый изъ губернскихъ средствъ на эту 
повинность уЬзднымъ земствомъ пособ1я исключительно соразмерно 
делаемому каждымъ уЬздомъ въ губернсшй налогъ взносу, такъ какъ 
подобный пособ1я являются уже не воспособлешемъ лзъ губернскихъ 
средствъ тому или другому уезду, не имеющему достаточныхъ средствъ 
на удовлетвореше какой-либо общей по губершй потребности, а по су
ществу своему сводятся къ принудительному увеличение уездной сметы 
на определенный предметъ и при томъ на такой, который отнесенъ къ 
кругу ведомства уезднаго земства, такъ какъ  составлеше сметъ, а, 
слёдовательно, и включеше въ нихъ ассигнован^ на предметы, отне
сенные къ повинностямъ уезднымъ, по смыслу ст. 62 пол. зем. учр. 
(т. I I  св. зак. изд. 1892 г.), леж ать въ пределахъ уезда на обязан
ности уездныхъ земскихъ собранШ. Признавая по симъ соображешямъ:. 
1) что Новгородское губернское земское собраше, установивъ, безь со- 
глас1я уездныхъ земствъ, вышеуномянутыя правила о пособ1яхъ изъ 
губернскихъ средствъ на народное образоваше и отнеся cie nocooie на 
взимаемый ноуездно въ пользу губернскаго земства и распределяемый 
засимъ соразмерно взносу каясдаго уезда особый сборъ, въ то время 
какъ открьгае и ближайшее руководство въ организацш народныхъ учи
ли щъ остается въ веденш  уездныхъ земствъ, тем ъ самымъ вторглозь 
въ деятельность последнихъ по народному обученда и поступило во
преки приведенному решешю Правительствующаго Сената, и 2) что,.
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въ виду сего и разъяснешя Правительствующего Сената, изложеннаго 
въ его указе отъ 20 мая i шня 1898 г. Д» 5588 5992, настоящая жалоба Валдай
ской уездной земской управы принесена Правительствующему Сенату 
въ установленномъ порядке и подлежитъ удовлетворенно. Правитель
ствующей Сенатъ о п р е д е л я е т е  обжалованныя уездной земской упра
вой постановлешя Новгородскаго губернскаго земскаго собрашя отм е
нить. О чемъ, для надлежащаго исполнешя и объявлетя земской управе, 
а равно въ разреш ете рапорта за Л» 483, Новгородскому Губернатору 
послать указъ. Августа 14 дня 1902 года.

П о д л и н н ы й  указъ подписали: За Оберъ-Секретаря П . Лрибытковъ; 
За Помощника Секретаря S . Шарскгй.

Испрашиваше разрЪшенш на созывъ уЪздны хъ зем скихъ собранж.

Устюжнская уездная земская управа испрашиваетъ разрешеше
г. Новгородскаго губернатора на созывъ очередного уезднаго земскаго 
собрашя 29 сентября сего года; Белозерская— на 25 сентября.

111. Общая земская хроника.
Городсия дела. Ходатайства объ ассигнован»! денежныхъ суммъ на текупце 
расходы. Циркуляръ министра финансовъ. Народное образоваше. Разныя из-

вест1я *).

Въ министерстве внутреннихъ делъ въ настоящее время заседаетъ 
комишя подъ председательствомъ министра внутреннихъ делъ, статсъ- 
•секретаря В. К. Фонъ-Плеве, которая занимается разработкою вопроса
о реформе С.-Петербургскаго городскаго самоуправлешя. Въ комиссш 
были приглашены некоторые бывпйе и настоящее гласные СПБ. думы; 
они высказались за расширеше круга городскихъ избирателей предо- 
ставлетемъ избирательныхъ правъ квартиронанимателямъ. Небольшая 
группа крупныхъ домовладельцевъ, въ рукахъ которыхъ въ настоящее 
время находится городское хозяйство, не всегда действуетъ въ инте- 
ресахъ большинства населешя. Примеромъ является следующШ случай.

Въ Подольской губернш есть заш татный гор. Баръ съ населешемъ 
■свыше 12-ти тысячъ. Городъ этотъ владеетъ несколькими тысячами 
десятинъ земли и располагаетъ въ настоящее время бюджетомъ, дости-

*) Изъ текущихъ событШ.
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гающимъ 40,000 руб. Городскихъ избирателей въ последнее четырех- 
л^эте было въ г. Барй лишь 88, а Дума этого города состоять изъ 
18-ти челов'Ькъ. Почти всЬ барск1е избиратели и городск1е гласные 
состоять вм^зст-Ь съ т^м ъ и арендаторами городскихъ пахатныхъ полей. 
Въ настоящемъ году въ барскую Думу поступили ходатайства разныхъ 
лицъ о сдач1з имъ въ аренду городскихъ земель по 12— 15-ти руб. за 
десятину, но Дума эти предложешя отклонила и реш ила сдать город- 
сгая пахотныя поля прежнимъ арендаторамъ на новый 12-тил'Ьтшй срокъ 
по 6-ти р. Такъ какъ  это нocтaнoвлeнie, немедленно вызвавшее жало
бы и протесты н'Ькоторыхъ городскихъ жителей, отражало въ себ’Ь ин
тересы лишь сравнительно небольшой группы городскаго населешя и 
было сопряжено съ потерею для города около 200,000 руб., которые 
могли бы быть употреблены на нужды городскаго благоустройства, на- 
роднаго образовашя, общественнаго призр^ш я и т. д., то подольсшй 
губернаторъ призналъ принятое барскою гродскою Думою р’Ьшеше явно 
нарушающимъ интересы большинства городскаго населешя и представилъ 
его въ министерство внутреннихъ Д’Ьлъ для отмены. Когда о такомъ 
направлеши д’Ьла стало известно Дум'Ь, то она решила обжаловать рас- 
поряжеше губернскаго начальства въ сенатъ, а пока сдать городсюя 
поля въ аренду прежнимъ арендаторамъ но 5-ти р. за десятину. Это 
новое опред'Ьлеше барской Думы начальникъ губернш также предста
вилъ въ министерство. Вскоре изъ министерства последовало сообще- 
nie объ отм'Ьн’Ь перваго изъ упомянутыхъ опред’Ьлешй Думы, а на-дняхъ 
получено извЪщеше объ отм'Ьн’Ь и посл'Ьдняго опред'Ьлешя барской Думы, 
какъ  явно нарушающаго интересы м^стнаго населешя. Предложеше на
чальника Юго-западнаго края по этому предмету содержитъ еще сле
дующее предупреэкдеше: «Принявъ во внимаше, что барская городская 
Дума постановила указанное выше опред^леше уже въ то время, когда 
постановлеше ея объ отдач'Ь въ аренду т£хъ же земель, и притомъ не 
по 5-ти, а по 6 руб. за десятину, нршстановленное губернаторомъ, было 
представлено министерству внутреннихъ д^лъ для отмены въ порядкЬ 
86-й ст. Город. Полож., и что въ настоящее время опред’Ьлеше это уже 
отменено на основанш 88-й ст. того же Полож., какъ явно нарушающее 
интересы м'Ьстнаго населешя, его высокопревосходительство министръ 
внутреннихъ д'Ьлъ статсъ-секретарь Плеве усматриваетъ въ такихъ
д,Ьйств1яхъ названной городской Думы явное нежелаше съ ея стороны 
подчиниться законнымъ требовашямъ губернской власти, а потому по- 
лагаетъ необходимымъ въ случай, если названная Дума постановить и 
въ будущемь подобное же опред^лете, войти въ обсуждеше вопроса о 
томъ, не представляется ли соответственныjfb прюстановить въ г. Бар4 
д'Ьйствхе Городов. Полож. 1892 г. и ввести въ ненъ особое правитель
ственное унравлете». Это предупреждеше министра внутреннихъ дЪлъ 
губернаторъ предложилъ городской управ'Ь объявить Дум’Ь, созвавъ ее 
для этой ц’Ьлн въ чрезвычайное засЬдаше.
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По этому поводу «ВЬст. Евр.» говорптъ, что настоящ ш  случай по- 
Еазываетъ необходимость реформы городскихъ управлешй въ смы сле рас- 
ширешя круга городскихъ избирателей. Только тогда управа, избранная  
ц-Ьлымъ городомъ, будетъ пстиннымъ и постояннымъ выразптелемъ ме
сти ыхъ нуж дъ и въ своихъ меропр}ят1яхъ уж е не будетъ идти въ  
разрезъ съ интересами городскаго населеш я.

~ —  Н иж егородское экстренное губернское земское собр ате  ре
шило ходатайствовать о зай м е въ 3 0 0 0 0 0  руб. на pacnm peoie колошй 
для душ евно-больныхъ.

Совсемъ другой характеръ им ею тъ  д р у п я  земсш я ходатайства, въ 
которыхъ земство цроситъ объ ассигновали! той или другой суммы де- 
негъ на текушде расходы. Необходимость такихъ ходатайствъ вытекаетъ  
изъ потребностей самой ж изнп , потому что своими средствами земства, 
после установлеш я предельности обложеш я, уж е не могутъ удовлетво
рить всехъ  местны хъ нуж дъ. Согласно закону о предельности земскаго 
обложешя въ томъ случае, если составъ назначенны хъ земскою сметою  
расходовъ не можетъ подлежать сокращенно, а меж ду тем ъ . сборы пре- 
высятъ установленную предельную  норму и вообще признаны будутъ  
обременительными, министерства внутрепнихъ д£лъ н фпнансовъ вхо- 
дятъ въ соображеше о возможности принятая некоторы хъ земскнхъ ра
сходовъ на казенный счетъ, для удовлетворения Hie нуж дъ  текущ аго  
года отпускается nocooie изъ  назпачаемаго на то министерству виут- 
реннихъ делъ особаго кредита.

Опубликованъ следующШ  циркуляръ министерства фпнансовъ  
председателям^ губернскихъ комптетовъ попечительствъ о народной 
трезвости.

Уставъ попечительства о народной трезвости, предоставивъ попе
чительству организацйо разнообразныхъ меропр!ятай съ целью отвлече- 
ш я населешя отъ препровождеш я времени въ питейныхъ заведешяхъ, 
въ то ж е время предоставляетъ имъ оказывать содейств1е учреждеш ямъ  
частныхъ обществъ, деятельность которыхъ направлена къ достиж ение  
техъ  лее целей, съ коими учреж дается попечительство. Придавая особое 
значеш е установление правильнаго взанмодейств1я меж ду ноиечитель- 
ствами о народной трезвости и  сказанными учреждениями и обществами, 
министерство фпнансовъ уж е неоднократно обращало внимаше попечи
тельствъ на ту пользу, какую  это взаимодейств1е можетъ оказать для 
успеш нейш аго, при наименыпихъ затратахъ, достиж еш я возложенныхъ  
на попечительство задачъ. В ъ  ч и сл е учреждений, могущихъ преследо
вать и отчасти преследую щ ихъ однородный съ попечительствами цели, 
выдающееся м есто принадлежитъ органамъ городскаго, а въ губерш яхъ, 
г д е  введены земсш я учреж деш я, и земскаго самоуправдешя, деятель
ность копхъ въ области возложенныхъ на нихъ закономъ задачъ не
редко приводить ихъ къ устройству тех ъ  ж е  учреж деш й, къ органп-
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защи которыхъ приб'Ьгаетъ попечительство о народной трезвости. Такъ, 
напрпм’Ьръ, народный аудиторш и театры, безплатныя библштеки и чи
тальни, книжные склады и воскресныя школы, дешевый чайныя и сто- 
ловыя, народныя гулянья и больницы для алкоголпковъ и проч. суть 
предпр1ят1я, къ  которымъ могутъ приступить какъ  попечительства о на
родной трезвости, такъ и названныя мгЬстныя учреж детя. Такое поло- 
ж е т е  д’Ьла, несомненно, указываетъ тотъ путь, коимъ преследуемый 
попечительствомъ цели могутъ быть достигаемы на мЗзстахъ въ значи
тельно более широкой степени. Было бы именно желательно завися
щими отъ вашего превосходительства мерами вызвать какъ  въ город
скихъ управлешяхъ, такъ и въ земствахъ стремлеше къ созданпо ука
занныхъ выше полезныхъ начинанШ, имЗзющихъ отвлекать населеше 
отъ питейныхъ заведешй. Поэтому казалось бы возможнымъ оказывать 
имъ и некоторую матер1альную поддержку и содМств1е попечительства:. 
Въ этихъ случаяхъ однако, особливо на первыхъ порахъ, представля
лось бы весьма существеннымъ сохранить за попечительствомъ o6ui,ifi 
надзоръ за деломъ въ пред'Ьлахъ, конечно, не могущихъ ослабить само
деятельность и инищ ативу местныхъ учреждешй, но обезпечивающихъ 
возможность неуклонешя отъ прямыхъ целей попечительства.

Нельзя не пожелать единешя между попечительствами о народной 
трезвости и земскими учреждешями въ д ел е  устройства народо-образо- 
вательныхъ учреждешй. Но здесь является одинъ вопросъ: кто будетъ 
хозяпномъ этихъ учреждешй— земство или попечительство. Едва ли 
земство согласится играть въ этомъ случае второстепенную роль. По
этому такое единеше уже на первыхъ порахъ можетъ встретить весьма 
серьезный затруднешя, особенно если иметь ввиду неприспособленность 
комитетовъ, въ настоящей ихъ организащи, къ широкому развитш  дея
тельности въ деревняхъ. Съ другой стороны земство уже имеетъ на ме- 
стахъ своихъ агентовъ (учителя, врачи), подъ наблю детемъ которыхъ 
народныя библютеки-читальни и могли бы функционировать.

„Перм. К р .“ сообщаетъ, что по слухамъ, согласно проекту новаго 
земскаго управлешя, въ губершяхъ европейской Poccin, въ коихъ не 
введено земское положеше, имеется въ виду въ область земскаго уп
равлешя включить заботу и попечительство не только о развитш 
средствъ начальнаго народнаго образовашя, но и учасэте въ зав-Ьдыва- 
нш  содержащимися на счетъ земства или получающими отъ него по- 
соб1я начальными школами министерства народнаго просвищ ет я такъ 
же, какъ  и участае въ завйдыванш хозяйственной частью церковно- 
приходскихъ школъ грамотности, получающихъ пособ1я изъ земскпхъ 
сборовъ, а также содейолтае распространен^ профессюнальнаго образо
ваш я низшаго и средняго.
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____ Изъ Курска «Русск. ВгЬд.> пишутъ, что ко м и ш я по народ
ному образованно губернскаго земства, разсматривая м^рмцаятая зем
ства, направленныя къ развитпо и планомерной постановка школьнаго 
дела въ губернш, остановилась между прочимъ на выясненш  условШ 
субсидировашя уездными земствами церковно-приходскихъ школъ.

При этомъ оказалось, что некоторыя земства не придерживаются 
какой-либо определенной программы въ этомъ отношенш и предостав- 
ляютъ суммы, ассигнуемыя на церковно-школьное дело, въ полное 
распоряжеше енарх1альнаго начальства, не предрешая условШ, при соб- 
люденш которыхъ школа можетъ воспользоваться земской субси;цей. 
Два же уезда— КурскШ и ЛьговскШ— выработали себе известны я 
правила или основашя, которыми и руководствуются при выдаче посо- 
б1я. Въ этихъ уездахъ земская субсид1я отпускается не на все вообше 
церковно-приходсюя школы, а на некоторыя, по выбору уездной упра
вы, именно: выдается субсид!я на ш колы— особенно хорошо иоетавлён- 
ныя съ опытными и сведущими преподователями. Въ случае же нони- 
ж е т я  уровня школы или измененШ въ личномъ составе преподавате
лей, неблагоприятно отзывающихся на постановке школьнаго дела, зем
ская субси;ця можетъ быть взята у такой школы и передана другой, 
более отвечающей видамъ земства. При составлеши школьной сети 
названными земствами принято во внимаше несколько церковно-приход- 
скпхъ школъ, а именно: т е  изъ нпхъ, которыя имеютъ собственное 
удовлетворительное здаше, наемнаго учителя съ достаточнымъ образо- 
вательнымъ цензомъ и которыя открыты для посещешя представителей 
училпщнаго совета и земства. Таш я школы льговское земство, напри- 
меръ, субсидируетъ отъ ЗО-ти до 125-ти р. на каждую.

При такой системе, по мненго коммиссш, получается возможность 
не только следить за целесообразнымъ и правильнымъ расходовашемъ 
земскпхъ средствъ, не только оказывать известное вл1яше на общее 
повышеше уровня церковныхъ школъ, но и включать некоторыя изъ 
последипхъ на то или другое время въ принятую уездомъ школьную 
сеть и, следовательно, иметь возможность обращать болышя суммы на 
постройку и содержаше земскпхъ школъ въ местахъ, особенно въ нпхъ 
нуждающихся.

Московское губернское земство проектируетъ устройство общеобра- 
зовательныхъ губернскихъ курсовъ для учителей народныхъ школъ.

Первоначально курсы предполагается организовать не более одного 
раза въ два года. Стоимость организацш курсовъ исчислена каждый 
разъ въ 4,000 рублей.

Сенатъ разъяснилъ, что губернаторамъ не предоставлено 
права отклонять собственною властью ходатайства городскихъ Думъ 
передъ высшимъ правительствомъ, но вменено въ обязанность, въ
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случае признаш я такого ходатайства не относящимся къ м'бстнымъ 
нользамъ и нуждамъ, передавать постановлеш я Д ум ь па разсм отрете  
губернскихъ но земскимъ д'Ьламъ присутствШ , а въ прочихъ случаяхъ 
представлять ходатайство въ подлежащ ее министерство.

—  М инистерство внутреннихъ д ел ъ  выработало проектъ допол- 
неш й къ действую щ ем у Земскому П олож ение въ томъ смы сле, чтобы 
расширить права уЪздныхъ земствъ, теперь не имею щ ихъ права хода
тайствовать о своихъ м'Ьстныхъ нуж дахъ помимо губернскихъ земствъ. 
По проекту министерства внутреннихъ дел ъ  компетенция з амствъ должна 
быть расширена въ этомъ отношен!и. В м ест е  съ тем ъ  проектируется 
по нЬкоторымъ изъ  подобныхъ ходатайствъ уездны хъ  земствъ предоста
вить министру право отклонеш я ихъ безъ представлеш я дел а на раз- 
смотрЬше комитета министровъ, какъ это требуется относительно хода- 
таствъ земствъ губернскихъ.

-------- Н а возбуж денное псковскимъ губернскимъ земскимъ собра-
шеыъ ходатайство объ освобожденш  награждаемыхъ знаками отлшня 
учителей и учительницъ земскихъ школъ Псковской губернш , въ виду 
ихъ матер1альной необезпеченности, отъ взноса платы за таковые мини- 
стерсткомъ народнаго просвещ еш я разъяснено, что ходатайство это не 
подлеж ать удовлетворенно, въ виду того, что въ законе указаны точно 
случаи освобождеш я отъ взнм аш я денегъ за ножалованныя медалп, ка
ковые къ освобож денш  учителей и учительницъ земскихъ школъ не 
подходятъ и не могутъ им еть законнаго основания.

В . С.

IV. М естная хроника
Кеъ ГсродсЬой думы. ВО ш л я  состоялось экстренное заседаш е Нов

городской городской думы , вызванное необходимостью возможно скорее 
реш ить окончательно вопросъ о водоснабженш  изъ городского водопро
вода м естной ж елезнодорож ной станцш  „Новгородъ*, а такж е и о про- 
ложенш  второй запасной водопроводной магистрали внутри Кремля и 
до водонапорной башни. К ъ уч астш  въ обсуж денш  этого вопроса былъ 
приглашенъ въ к ач естве специалиста заведую щ ей городскимъ водопро- 
водомъ инж енеръ-технологъ Н . И . Боровичко. И зъ  доклада этого видно, 
что городская управа, руководствуясь постановлеш емъ думы 30 мая 
сего года, препроводила управляющему Рыбинско-П сковской и Новго
родской ж елезн ы хъ  дорогъ проектъ договора о водоснабженш  железно



№ 17. МЕСТНАЯ ХРОНИКА. 13

дорожной станцш „Новгородъ" изъ „Владшпрскаго" водопровода въ той 
редакцш, какъ онъ былъ одобренъ думою п управляющимъ названными 
дорогами во время его проезда черезъ Новгородъ, и просила этого по- 
слйдняго сделать по возможности скорее съ своей стороны соответ
ствующая распоряжешя, чтобы городскому управление была возможность 
приступить къ заготовке необходимаго матер1ала и къ работамъ по 
устройству водопровода на станцш  „Новгородъ" въ текущемъ же строи
тельном! сезоне, каковая просьба управы и удовлетворена названнымъ 
управляющимъ. Далее управа напомнила гласнымъ, что необходимо те
перь же окончательно разрешить и второй, стояшдй въ близкой связи 
съ первымъ, вопросъ, а именно о проложенш второй шестидюймовой 
магистрали внутри Кремля и далее до водонапорной башни. Докладъ 
свой управа закончила предложешями: 1) утвердить окончательно проектъ 
договора' съ управлешемъ Новгородской железной дороги о водоснабже- 
Hin станцш „Новгородъ" изъ городского водопровода и уполномочить 
управу заключить этотъ договоръ; 2) утвердить смету въ 2635 р. 87 к. 
на проведете водопровода на ст. „Новгородъ"; 3) утвердить смету въ 
сумме 5735 руб. на прокладку второй магистрали къ  водонапорной 
башне, отнеся этотъ расходъ на счетъ водопроводныхъ суммъ, получае- 
мыхъ отъ эксплоатацш водопровода и 4) уполномочить управу загото
вить необходимые для этихъ работъ материалы и приступить къ самымъ 
работамъ теперь же. Выслушавъ докладъ управы, мнеш е г. Боровичко 
по этимъ вопросамъ и м неш я некоторыхъ гласныхъ, дума постановила: 
докладъ управы принять, сметы  утвердить и уполномочить ее заклю
чить договоръ о водоснабженш ст. „Новгородъ", заготовить необходи
мый для работъ матер1алъ и приступить къ  производству работъ.

Въ это же заседаш е управа, озабочиваясь улучшешемъ городского 
театра, обратила внимаше гласныхъ, что находящейся въ настоящее 
время въ театре паровой котелъ для отоплешя помещешя не удовле- 
творяетъ своему назначенпо, давая недостаточное количество тепла, а 
потому просила думу разрешить ей пршбрести для этой цели новый 
паровой котелъ и ассигновать на этотъ предметъ 450 руб. Дума, вполне 
соглашаясь съ доводами управы о необходимости перемены парового 
котла, постановила: ассигновать на npioopfereme и установку такового 
въ театре 450 руб., отнеся эту сумму на счетъ дохода въ текущемъ 
году отъ сдачи въ аренду театральныхъ веш алки и буфета.

Н. Королевъ.

Нисколько словъ о п е д а го ги ч е с ш ъ  курсахъ въ Новгород*.

1 поля сего 1902 года въ Новгороде въ зданш городского учи
лища были открыты губернскимъ земствомъ педагогичесше курсы, на
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которыхъ присутствовали учителя и учительницы министерскихъ, зем- 
скихъ и частныхъ школъ Новгородскаго, Валдайскаго, Демянскаго и 
частно Крестецкаго убздовъ. Въ общемъ всЬхъ слушателей было больше 
100 человекъ.

Какъ видно губернское земство не скупилось въ выдаче средствъ 
на устройство этихъ курсовъ: на нихъ было приглашено, кроме руко
водителей но русскому язы ку  и ариометике, еще руководители: по объ- 
ясненно наглядныхъ пособШ, по школьной ги п ен е, по пешю и по за
кону Божйо.

Все это вместе взятое заставляло предполагать, что курсы будутъ 
въ высшей степени полезны для слушателей.

Но были-ли они таковы на самомъ деле, и если нетъ, то 
почему?

Вотъ вопросы, на которые, какъ  слушатель, постараюсь дать от
в е т ь  на основанш вынесенныхъ съ курсовъ личныхъ впечатлеш й п 
на основанш отзывовъ многихъ товарищей.

Не смотря на все стараше губернскаго земства курсы эти прине
сли учетелямъ слишкомъ мало пользы.

Да оно и не могло быть иначе, такъ какъ самая цель, съ кото
рой открывались эти курсы, говорить не въ ихъ пользу.

Ц ель эта— дать учителямъ, не обладающимъ спещадьной подготов
кой. лучине образцы обучешя детей грамоте и счету; а учителямъ, 
получившимъ спещальную подготовку, возобновить (припомнить) то, что 
они когда то проходили.

Ц ель действительно хорошая, но въ сущности въ настоящее вре- 
не необходимая.

Можно смело утверждать, что ни одинъ учитель, какъ со специаль
ной подготовкой, такъ  и не съ снецгальной не нуждается въ томъ, что 
имь хотятъ объяснить на этихъ курсахъ. Не нуждается учитель со спе
циальной подготовкой, потому, что эти образцы даны ему въ семинарш, 
а въ приложенш ихъ на практике въ своей ш коле онъ еще более ихъ 
усовершенствовалъ.

Не нуждается учитель и безъ спещальной подготовки, такъ какъ 
теперь есть много методикъ (прекраснейшихъ), какъ по русскому языку, 
такъ и по ариометике, въ которыхъ ясно изложены простейппе спо
собы обучешя.

Ясно, что взявъ такую цель курсы по неволе должны вести по- 
втореше того, что всемъ учителямъ известно; а ведь ничто такъ  скоро 
не надоедаетъ, какъ  повтореше (ка  ж до дневное) всемъизвестнаго.

Отсюда понятно, что съ первыхъ же дней курсовъ— курсисты по- 
чуствовали скуку и перестали интересоваться всемъ, происходящимъ 
на курсахъ.

Не интересовали слушателей и практичесше уроки товарищей, такъ
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какъ эти уроки представляли собою чаще всего, если не всегда, лишь 
отрицательные образцы, потому что давались при совершенно искуствен- 
ной обстановке. Не удивительно, что учитель, даюпцй прекрасные уроки 
въ своей школе, здёсь давалъ урокъ плохой, который могъ лишь пока
зать слушателямъ, какъ не слъдуетъ давать урокъ.

Не интересовали и разборы этихъ уроковъ, такъ какъ здесь ста
вилась въ счетъ всякая мелочь и, казалось, всеми силами обходилось 
что либо серьезное, потому что мысль, на первыхъ порахъ не бывъ вы
звана къ деятельности, и въ дальнейшемъ боялась этой деятельности; 
если же что либо высказывалось заслуживающее ввимаше со стороны 
г.г. руководителей, то это замечаш е не утилизировалось въ сознанш, 
а, въ виду инертности мысли, проскальзывало мимо.

Разъ получивъ первое впечатлеш е, уж ъ потомъ трудно его 
пересилить.

Составивъ представлеше, что на курсахъ будетъ повторяться только 
все известное, курсисты отъ этого какъ  то умственно опустились; и 
хотя изредка бывали беседы г. руководителя по объяснен]то наглядныхъ 
пособШ, представлявшие кое что новое для спещалистовъ и не спещали- 
стовъ, такъ какъ на этпхъ беседахъ демонстрировались простей mi я на
глядный пособ1я, необходимыя въ школе и пояснялось ихъ устройство,— 
но и эти беседы, по указанной причине, не вносили оживлешя и 
слушались безъ особаго интереса.

Понятно, что последств1емъ этого явились манкировки курсистовъ 
съ занятШ, разговоры во время таковыхъ.

Напрасно г. наблюдатель и г.г. руководители обращались къ благо- 
разумш курсистовъ— дела нельзя было поправить.

Винить въ этомъ печальномъ явленш нельзя ни г.г . руководителей, 
ни самихъ курсистовъ.

Первымъ (гг. руководителямъ) поневоле приходилось повторять обще
известное, такъ какъ  характеръ курсовъ не позволялъ имъ подвинуть 
свой предметъ дальше вы яспеш я однихъ чисто методико-педагогическихъ 
пр1емовъ.

Вторымъ (курсистамъ) было невозможно сосредоточить свое внимаше 
на томъ, что известно.

Потому, не смотря ни на к а т я  усил1я г.г. руководителей, курсы 
эти принесли мало пользы.

Невозможность затронуть что либо живое, существенное, на кур
сахъ сделала то, что и у себя дома, на квартире, после занятШ среди 
курсистовъ не поднималось и не обсуждалось никакихъ вопросовъ, ка
сающихся школьнаго обучешя или школьной жизни вообще, тем ъ более 
жизни деревни.

Теперь ответить на вопросъ: „почему курсы принесли мало пользы?“ 
очень легко.
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Потому что курсы не отв£чаютъ на запросы учителей, желающпхъ 
получить не методичесше образцы, а пополнеше своего образовашя.

Каковое ж ел ате  вполне законно и справедливо.
Если у учителя не будетъ достаточно умственнаго развиия и обра

зования, то никакой образецъ д'Ьлу не поможетъ, такъ какъ  на каждый 
случай образцовъ не наберешься; да и кроме того образецъ, отлично удав- 
шШся одному учителю, совсЬмъ не удастся другому.

Хорошихъ образцовыхъ уроковъ видеть на курсахъ тоже нельзя, 
потому что здесь учитель даетъ урокъ, придерживаясь метода г. руко
водителя, дабы въ случае паиадокъ найти въ немъ некоторую под
держку; а ведь известно, что каждый учитель изъ практики, согласно 
своимъ пндидуальнымъ особенностямъ, вырабатываетъ свой образецъ, 
придерживаясь только въ общемъ какого либо авторптельнаго методиста; 
и вотъ учитель, выбитый изъ своей колеи, вместо образцоваго урока на 
курсахъ даетъ какую то народно на урокъ.

Потому то нывешнШ  учитель требуетъ отъ курсовъ не однихъ 
образцовъ, а другого; и недагогичесше курсы, являвиаеся сущимъ бла- 
годеяшемъ для учителей 25 летъ  тому назадъ, ны не уже не имеютъ 
въ себе ничего привлекательная.

Но нельзя сказать, что Новгородсше курсы были безполезиы. Нетъ, 
и они принесли своего рода пользу, а именно: дали возможность сой
тись учителямъ вместе, сжиться другъ съ другомъ; дали возможность 
какъ  бы отдохнуть отъ тяж каго зимняго труда и запастись новой энер- 
riefl къ предстоящему труду; дали возможность увидеть внимательное 
OTHOineHie къ себе со стороны городского образованнаго общества, а 
чрезъ то дали возможность учителю сознать собственное достоинство и 
и то, что оиъ не совсемъ заброшенъ на своемъ нелегкомъ поприще.

Курсы дали возможность осмотреть г. Новгородъ и его окрестности. 
Были осмотрены: СофШсшй соборъ, иамятникъ тысячелет1я, музей, ти- 
пограс|ля, видъ съ которой на Новгородъ и окрестности прекрасный, 
Ю рьевъ монастырь, барка императрицы Екатерины Великой.

Въ конце же курсовъ была устроена поездка на пароходе по р. 
Волхову въ м. Собачьи-горбы, и данъ въ соединенномъ клубе литера- 
турно-музыкально-вокальныи вечеръ, на которомъ хоръ изъ г.г. курси- 
стовъ пропелъ некоторый песни, а такж е было прочитано курсистами 
несколько стихотворенШ и басенъ и сыграно на скрипке несколько 
шесъ.

Въ этомъ краткомъ очерке я старался, насколько возможно, ука
зать на пользу, которую принесли курсы, прочаго же не касался, и 
если кто изъ товарищей увндятъ, что мысль развита не полно, то про
шу написать объ этомъ.

Слушатель курсовъ— учитель Б . К.
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ТИХБИНЪ. Происходившее 27 ' ноня очередное засйдаше здешней 
городской думы было полно самаго животреиегцущаго интереса. Собранш 
предстояло разсмотргЬть 24 вопроса, изъ которыхъ половина затрогивала 
наиболее существенный стороны городской общественной жизнп. Собраше 
открылось почти при полномъ состав^ думы; неявпвшимпся оказались: 
представитель земства,— бывпйй въ С.-Петербурге, одинъ, изъ членовъ 
управы и двое гласныхъ, не прибывшихъ по болезни. Первымъ разсматри- 
вался докладъ управы о вознагражденщ арендаторовъ городской выгон
ной земли за отобранные отъ нихъ участки, въ размере 85 десятинъ, 
отчужденные подъ вокзалъ и полотно железной дороги. Уступая означен
ную землю для дороги безплатно, согласно ранее принятому решенио, 
дума предложила управленш  железной дороги назначить некоторую 
сумму для вознаграждешя лицъ, пользовавшихся отчужденною землею на 
правахъ безсрочной аренды. За отчужденный подъ дорогу 85 десятинъ 
казна назначила городу 5000 руб. Эту последнюю сумму министръ 
внутреннихъ делъ предложилъ городу обратить въ запасный капиталъ. 
Между темъ 37 лицъ, пользовавшихся отчужденною землею стали требо
вать отъ города возмещешя своихъ убытковъ, происшедшихъ якобы отъ 
отобрашя ихъ земельныхъ участковъ. Дума, им ея въ виду заявленное 
ею ранее намереше вознаградить арендаторовъ, постановила определить 
точный размерь количества земли, отобранной отъ арендаторовъ и со
образно выясненному назначить каждому изъ нихъ соответственное воз- 
награждеше. Сделать это поручено особой комниссш, тутъ же избран
ной изъ числа гласныхъ и несколькихъ постороннихъ лицъ. Еоммисш 
предложено, по окончанш иcчиcлeнiя, представить думе докладъ на 
разсмстр'Ьше и утверждеше. Покончивъ съ арендаторами гласные пере
шли къ разсмотр'Ьнпо вопроса о перестройке помещения женской про- 
гимназш, въ виду крайней тесноты и ио.тЬйшей неирйгодиости зани- 
маемаго прогимназ5ей дома. Городъ ходатайствовалъ предъ министерст- 
вомъ народнаго просвещешя объ оказанш изъ средствъ казны  денеж
ного nocooifl въ размере до 12000 руб. на перестройку дома прогим
назш' съ такимъ расчетомъ, чтобы въ обновленномъ здаши со временемъ 
могла разместиться йодная гимназ1я. На такое ходатайство со стороны 
попечителя учебнаго округа поступила въ городскую управу бумага, въ 
которой излагалось, что ходатайству думы будетъ данъ ходъ при условш 
уплаты городомъ всехъ недоимокъ по платежу обязательныхъ взносовъ 
на содержаше прогимназш и кроме того, если городъ съ своей стороны 
ассигнуетъ какую либо сумму на перестройку дома прогимназш. Поста
новлено: поручить управе не позже 1 января 1903 г. уплатить прогим
назш все текунце платежи и недоимку: на перестройку прогимназш 
ассигновать изъ городскихъ суммъ 1000 руб. Горячую речь одного изъ 
гласныхъ вызвало предложеше инспектора народныхъ училищъ утвер
дить въ должности учительницъ приходскихъ училищъ, помощницъ
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учительницъ Унковскую и Щ укину съ представлешемъ имъ увеличен- 
наго штатнаго содержашя по должности. Въ виду недостаточнаго обра- 
зовательнаго ценза означенныхъ лицъ (курсъ женской прогимназш, безъ 
всякой педагогической подготовки) было высказано полное неодобреше 
дМ еттаямъ городской управы, зам'Ьщавшей учительсшя вакансш  въ при
ходскихъ училищахъ лицами съ низшимъ образовашемъ, въ то время 
когда имелась и имеется полная возможность помещать лицъ съ обра- 
зовашемъ среднимъ. Указывалось на необходимость во чтобы то ни стало 
улучш ить учительскШ персоналъ приходскихъ училшцъ, чрезъ что резко 
изменится существующая ны не неправильная постановка школьнаго 
дела, каторая не замедлитъ оказать на учащихся благотворные резуль
таты  въ образовательномъ и воспитательномъ отношенш. Дума, вполне 
разделяя высказанный соображешя о ненормальности постановки дела 
замещ еш я учптельскихъ вакансш  въ городскихъ приходскихъ училищахъ 
определила: предложеше инспектора объ утвевжденш въ должностяхъ 
пггатныхъ преподавательницъ учительницъ Унковской и Щ укиной, какъ 
не получившихъ соответственная образования, отклонить, оставивъ ихъ по 
прежнему помощницами учительницъ съ существующимъ содержашемъ. 
Поручить городской управе представить думе докладъ о замещенш 
вакансий учителей и учительницъ въ приходскихъ училищахъ лицами 
окочившими курсъ въ учительской семинарш или въ женской гимназш 
съ Y III педагогическимъ классомъ. Много спора и разсуждешй возбу
дило предложеше местнаго комитета попечительства о народной трез
вости объ отвода городамъ свободнаго участка земли подъ постройку въ 
Тихвин^ народнаго дома. На означенное сооружеше комитетомъ испраши
вается сумма въ размере 20000 руб. Здаше народнаго дома предпола
гается соорудить деревянное въ одинъ этажъ съ заломъ для народныхъ 
чтеш й и любительскихъ спектаклей и помещешями для чайной-столо
вой и читальни. Подходящее для сего место было однимъ изъ гласныхъ 
указано въ городскомъ общественномъ саду съ тем ъ, чтобы садъ, въ виду 
его ограниченныхъ размеровъ, былъ увеличенъ на счетъ прирезки при- 
мыкающаго къ нему огорода, находящегося въ аренде у тюремнаго 
ведомства. Предложеше это вызвало самыя оживленныя п р етя : часть 
гласныхъ усиленно отстаивали его, доказывая полнейшую желатель
ность устройства народнаго дома въ саду, въ виду центральности места, 
предстоящаго оживлешя сада; который въ недалекомъ будущемъ могъ 
бы чрезъ это обратиться въ небольшой паркъ, занявъ собою все, свобод
ное ны не пространство земли за садомъ, на такъ  называемой Плахе, 
ны не пустующей и загрязненной. Не смотря однако на -raide доводы, 
вопросъ этотъ, поставленный на закрытую баллотировку, былъ по боль
ш инству голосовъ отклоненъ, и дума, взаменъ сада, место для постройки 
народнаго дома отвела близь вокзала строющейся железной дороги въ 
конце Павловской улицы. Вследъ за этимъ разсматривался докладъ
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коммиссш по обревизованш городскаго общественннаго ломбарда за 
1901 г. ТихвинскШ ломбардъ при основномъ капитале въ 3000 руб. и 
произведенномъ на усилеше его оборотныхъ средствъ займовъ въ 1000 р. 
имелъ въ отчетномъ году оборотъ по приходу и расходу всего 13652 р. 
12 коп.; валовая прибыль его была 574 руб. 89 коп., за нокрьш емъ 
расхода 518 руб. 70 коп. чистая прибыль составила 56 руб. 19 кои., 
каковая полностью пошла на пополнеше убытковъ прежнихъ л1зтъ, 
которыхъ на 1 января 1902 г. оставалось въ размере всего лишь 
30 съ неболыиимъ рублей. Коммишя, давая заключеше по ревизш 
отчета ломбарда указывала думе на скоплеше въ кассе ломбарда 
крупныхъ суммъ, лежавшихъ безъ оборота, въ такое время, когда 
обыватели особенно нуждались въ кредите. С оответственная объясне- 
шя о причинахъ такого ненормальнаго явлеш я коммис1я не предста
вила. Въ виду сказаннаго дума согласно иредложенш управы, по
становила: предложить распорядителю ломбарда погасить половинную 
часть сделаннаго ломбардомъ займа въ 1000 руб. Это обстоятельство, 
уменьшая оборотныя средства ломбарда еще более стеснитъ нуждающейся 
людъ въ полученш денегъ подъ ручные залоги. Не уменьшать оборот
ныя средства, а напротивъ всячески расширять ихъ следовало бы думе. 
Для Тихвина съ 6 1 /2 т. населешя много ли значитъ З х/2  т. руб. По
всюду, где только существуютъ городскде ломбарды, ихъ оборотныя сред
ства годъ отъ году последовательно увеличиваются,— въ Тихвине же 
напротивъ того, даже те, более чемъ скромные, 4000 руб. которыми 
расподагалъ ломбардъ, уменьшены ны не на 500 р. Можно ли при суще
ствовали такихъ услошй правильно и успешно развиваться ломбарду 
и не на руку ли ташя распоряжешя местнымъ растовщикамъ — крово- 
шйцамъ,— понятно для каждаго. Въ конце концовъ дума, утвердивъ 
отчетъ распорядителя ломбарда, увеличила ему, согласно иредложешя 
ревизшнной коммисш содержаше съ 330 р. до 420 р. съ обязатель- 
ствомъ иметь за этотъ же счетъ и писца. Назначенные вследъ за сиыъ 
выборы на должность распорядителя не состоялись за полнымъ отсут- 
ств1емъ желающихъ баллотироваться. Такимъ образомъ и на этотъ разъ 
ломбардъ остался безъ распорядителя.

По разсмотреши и утвержденш отчета иравлен!я городскаго Чап
лина банка за 1901 г., гласные занялись разсмотрешемъ доклада ком
мисш объ устройстве въ Тихвине праздника древонасаждешя. Избран
ная думою коммиЫя, при у ч асти  инспектора народныхъ училищъ и 
лицъ заведывающихъ городскими училищами, составили проектъ и про
грамму празднества, намеченнаго въ начале сентября текущаго года. 
Отъ города требовали отвода участка земли, проотранствомъ отъ 1 до 
3 десятинъ, для посадки 500 деревъ подъ руководствомъ земскаго 
агронома. Дума, отнесясь вполне сочувственно къ  предложетю  коммисш, 
постановила: отвести просимый участокъ земли при вы езде изъ города
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по левую сторону Ярославскаго шоссе, въ местности отъ шоссе до ка- 
зармъ. Выборъ этотъ следуетъ признать удачнымъ, такъ какъ  оно на
ходится въ местности, посещаемой обывателями для прогулокъ. Осталь
ные, разсмотр'Ъпные думою, вопросы имели исключительно местный 
интересъ, а потому упоминаемы здесь не будутъ.

Л .  Г .

Г. ТИХБИНЪ. 19— 21 мая при земской управе вновь собиралась 
коммисая по народному образованно. Н а некоторыхъ ея заседашяхъ 
присутствовали г. директоръ народныхъ училищъ и г. членъ губернской 
управы С. П. Пузино.

Сравнительно съ предыдущей, заседаш я майской комиссш отлича
лись большимъ ож ивлетем ъ и решительной постановкой вопросовъ: 
такъ напр., по вопросу о найме школьныхъ помещешй все расходы по 
содерж ан т школъ: наемъ помещешя, отоплеше, плата прислуге прин- 
цишально решено принять на земсшй счетъ. Если же принятае всехъ 
расходовъ (около 3 тысячъ рублей) показалось-бы земству обременитель- 
нымъ,то желательно, чтобы крестьяне уплачивали на содержате школъ опре
деленную сумму; управа-же самостоятельно будетъ нанимать и содержать 
школьныя помещешя съ приплатою недостатка. Взявъ на себя приплату, 
земство имеетъ возможность подъискивать наиболее пригодныя иомё- 
щ еш я и вообще улучшать жизненныя услов1я школы; тогда какъ въ 
настоящее время эта сторона школьнаго дела крайне страдаетъ (обра- 
щаемъ BHHMaHie читателей на зам етку въ В. Н. 3. отъ 15 ш н я  «Наши 
кочуюпця ш колы "). Однако, если земство и будетъ содержать школы 
независимо отъ крестьянъ, то этимъ вовсе не устраняется необходимость 
постройки спещальныхъ здашй для школъ.

К стати— въ комиссш возникъ любопытный вопросъ,— можно-ли вос
пользоваться для постройки школъ ОСИНОЙ, дело въ томъ, что въ одной 
местности крестьяне хотятъ устроить школу, но никакъ не могутъ 
найти иного для постройки мaтepiaлa, кроме осинъ, которыхъ тамъ 
цЬлыя рощи. Санитарная комисия, разсматривая вопросъ о мате- 
р!але для жилыхъ строенШ, а такж е и школьныхъ зданШ нашла, что 
осина для этой цели— не подходящей матер!алъ; къ  этому мненно при
соединились и уполномоченные комиссш, но не все.

Относительно устройства ночлежныхъ прш товъ уполномоченные 
заявили, что въ нихъ нуждаются 14 школъ. Всехъ, наблюдавшихъ жизнь 
сельской школы, крестьянсш я дети  поражали своей выносливостью, и 
если даже хотите, самоотверженностью: плохо одетыя и обутыя, полу
голодный, въ ненастье и суровое зимнее время, они крайне аккуратно 
посещаютъ школу. При близости къ  школе дети совсемъ не делаютъ 
пропусковъ въ заняйяхъ; разве ученикъ прохвораетъ день, другой, или
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„мамка“ по нуясде отлучится куда нибудь далеко, а дома оставаться 
не кому. Но этого нельзя сказать про учащихся изъ селешй, удален- 
ныхъ отъ школы версты за 4 — 5: т е  нередко пропускаютъ до 1/з учеб- 
ныхъ дней; при томъ являясь въ школу физически усталыми, часто 
иззябшими, они не могутъ такъ  успешно заниматься, какъ  проч!я дети. 
Ученики изъ отдаленныхъ школъ и составляютъ главнымъ образомъ 
контингентъ отсталыхъ; заметимъ также, что число учащихся изъ отда
ленныхъ деревень ничтожно: 2— 3 изъ одной деревни.

Изъ школъ особенно своей ненормальностью отличается одна, въ 
Анисимовской вол.; въ этой школе изъ числа 24 учащихся н£тъ ни 
одной девочки; испыташ я на выдачу свид'Ьтельствъ, за отсутств1емъ 
учениковъ, производятся такж е не каждый годъ. Кроме бедности, осо
бенной невежественности населешя того околотка и главнымъ образомъ 
отсутств1я ночлежнаго ирйота, трудно дать какое нибудь объяснеше 
этому поразительному явленно въ сельской школе. При 5 школахъ, где 
число учащихся крайне ограничено (1 9 — 2 4 ) и селешя отстоять далеко 
отъ школы, коммисшя высказала желаше, чтобы ночлежные прш ты 
устраивались возможно скорее. Для ихъ устройства пока можно огра
ничиться наймомъ пом ещ етя, прислуги и выдачей ночующимъ д'Ьтя.мъ 
чаю.

Не менышй интересъ представлялъ вопросъ и о народныхъ чтешяхъ 
при школахъ. Чтеш я разрешены при 74 школахъ; велись они почти 
исключительно съ волшебнымъ фонаремъ, который какъ новинка въ 
въ деревне, привлекаетъ большее число слушателей, но чтеш я народныя 
прекрасно удаются и безъ волшебнаго фонаря. Новыя правила о народ
ныхъ чтешяхъ допускаютъ уже больше свободы въ выборе матер!ала и 
вообще постановке чтешй. Въ коммиссш обсуждался вопросъ о система- 
тическихъ чтешяхъ по исторш, географш, литературе, особенно, для окон- 
чившпхъ курсъ . «Мы любуемся мальчикомъ, наблюдая его въ школе; 
какъ повл1ять на него въ дальнейшей жизни, чтобы онъ изъ преле- 
стнаго ребенка не превратился въ забубеннаго парня, какъ это нами, 
къ сожаленью, часто наблюдается? Не помогутъ-ли более правильный, 
серьезный чтешя?» Комиссия, признавая желательность устройства си- 
стематическихъ чтешй, однако находила это въ виду разнообразнаго и 
постояннаго состава слушателей деломъ невозможными для подростковъ- 
же можно устраивать чтеш я отдельно какъ-бы  въ виде дальнейшаго 
курса образовашя.

Настоящая ком исая разсматривала проектъ объ увеличеши оклада 
учптелъскаго жалованья путемъ прибавокъ къ первоначальному окладу 
въ 240 рублей черезъ каждые 3— 5 летъ  по 30 руб. Тогда учителя 
получали-бы

Отъ 3 до 6 летъ
- 6 г 10 „

270 р. 
300 „
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„ 10 до 1 5 л е т ъ ...............................................  830 „
„ 15 л. и с в ы ш е ...............................................  360 „

Увеличеше жалованья важно для земства какъ наиболее надежный 
сцособъ привлечешя лучшихъ педагоговъ въ деревню; такъ равно оно 
югЬетъ оправдате въ более справедливой оплате нелегкаго учитель- 
скаго труда. Этотъ воиросъ оставлеяъ открытымъ, такъ какъ земская 
управа, вследств1е могущихъ быть чрезвычайно важныхъ иоследствШ 
отъ увеличешя жалованья учителямъ, находитъ,— не будетъ-ли целесо
образнее первоначальный окладъ жалованья установить въ 300 руб., 
къ которымъ и делать прибавки.

Какъ на возможность частнаго увеличешя бюджета одинъ изъ 
уполномоченных'/, указывалъ на возможность сельскимъ учителямъ уча
ствовать въ работахъ по страхование строешй въ уезде, о чемъ будетъ 
возбуждено ходатайство иередъ губернской управой.

Составление общаго каталога для ученическихъ библштекъ подко
миссия уделила много времени и внимашя; каталогъ пока не готовъ и 
разсмотреше его отложено до осени.

Отъ земскаго собрашя будетъ испрашиваться 50 руб. для введешя 
рукоделия при 5 школахъ; учительницы этихъ школъ полагаютъ, что 
обучеше рукоделш  действительно привлечетъ въ школу большее число 
учащихся девочекъ.

Въ конце мая окончивппе курсъ въ двухъ земскихъ школахъ де
лали съ учительницей экскурсно въ Петербургъ, более подробныхъ све~ 
деш й не имеется.

Въ иоследшй день з а ш т й  уполномоченные составили смету учеб- 
ныхъ пособШ на предстоящШ учебный годъ. По самому скромному раз- 
счету на нихъ потратится 2210 руб.; въ среднемъ на школу около 
30 руб. въ годъ.

Много матер1альныхъ жертвъ требуетъ сельская школа отъ крестьянъ 
и общества, но эта капля въ море сравнительно съ другими, какъ напр, 
питейными расходами, если вспомнимъ, что въ нашемъ уезде вина пот
ребляется на пол-миллгона рублей въ годъ.

Ысаевъ.

V. Статьи и зам етки по общественнымъ вопросамъ.
И з ъ  ж и з н и  з е м с т в а .

(  Продо лжете).

X.
Въ прошлый разъ мы говорили о положенш сельскаго учителя 

и между прочимъ указали на то, что полоясеше сельскаго учи
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теля стоить въ самой тесной зависимости оттого, насколько самъ онъ 
умнеть отвечать своими зн атям и , советами, инициативой на запросы 
окружающей среды, въ которую онъ пришелъ съ высокой Miicciefl учи
тельства. Земская жизнь, действительно, даетъ примеры, когда кре
стьяне на сходахъ, приговорами свидетельствовали свою благодарность 
учителю или учительнице за то, что они беззаветно были преданы 
интересамъ ихъ детей и близко входили въ духовныя нужды взрослаго 
населешя. Есть примеры, когда этого рода благодарность сопровожда
лась вещественнымъ ея доказательствомъ, ввиде, напримеръ, отвода 
въ постоянное пользоваше учителя участка земли. Правда, бывали и 
бываютъ факты обратнаго характера: учитель пли учительница, отдавая 
свои силы на пользу школы и населешя, все же неожиданно „выж и
вались" изъ деревни. Несообразность явная и, можетъ быть, кто нибудь 
съ легкимъ сердцемъ будетъ готовь послать крестьянству упрекъ въ 
черной неблагодарности. Но стоить только внимательно разобраться въ 
этого рода „несообразностяхъ" деревенской ж изни,—а оне, безспорно, 
есть и даже падаютъ на голову не одного учителя,— какъ окажется, 
что въ этихъ грустныхъ случаяхъ „ш ръ— великъ человекъ* не при- 
чемъ, что тутъ действуютъ силы другого порядка— силы, которымъ не
навистны у ск п я  просветителей поднять духовную мощь народа,— ко
торыя живутъ за счетъ невеж ества народа,— эти силы часто бываютъ 
воплощены въ лице одного владыки BMipa“ , — местнаго капиталиста- 
кулака.

Всегда ли отвечаетъ современный земсшй учитель на запросы на
селешя, понимаетъ-ли онъ ихъ? Въ этомъ весь вопросъ и изъ него 
нужно выходить, чтобы осветить „учительсйй вопросъ* истиннымъ 
светомъ, не увлекаясь въ сторону однихъ безплодныхъ сетоваш й и ж а- 
лобъ на безпомощность учителя и на крайнюю невнимательность кд. его 
положенда общества и земства. Мы думаемъ, что въ массе, а не 
въ отдельныхъ случаяхъ, сельское учительское сослов1е консерва
тивнее самого крестьянства. Боязнь всего новаго, что говорить о лич- 
номъ самообразоваши, о более широкихъ задачахъ народнаго просвеще- 
шя, въ смысле-ли распространен] я  хорошей, дельной книги въ народе, 
или въ смысле организацш новыхъ образовательныхъ учреждешй въ 
деревне,— едва ли не больше владеетъ душою сельскаго учителя, чемъ 
душой крестьянина, которому, кстати, была бы эта боязнь прости
тельнее, ибо онъ не проходилъ семинарскихъ наукъ и не въ праве себя 
причислять къ  образованному классу,— онъ еще только изъ „грамот
ны хъ“ . Въ томъ вся и беда, что семинарская выучка чаще всего не 
роднитъ будущихъ учителей съ населешемъ, а скорее отчуждаетъ ихъ 
отъ него. Земства многихъ губершй всесторонне обследовали „учитель- 
сю й вопросъ®, и между прочимъ программы этихъ изследовашй ка
саются вопроса объ отношешяхъ учителя къ населенда. И что же? При
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ходится встречать, да и не какъ  исключешя,— ответы на эти вопросы 
вроде того, что учитель не им'Ъетъ къ населешю „никакихъ отноше- 
ш й “ или им'Ъетъ отношешя къ населенно „оффищальныя*. Какой же 
спрашивается, интересъ населешю оказывать внимаше и учас-Tie къ  по
ложенно „оффищальнаго* учителя? Тутъ не можетъ быть ргЬчи 
и о вл1яши учителя на населеше, — такой. учитель не можетъ во
спитывать молодое покол'Ьше, онъ монсетъ его только учить, делать 
грамотными. А ужъ избитой истиной стало то ноложеше, что не въ 
одной грамотности— дело учителя, а въ томъ, главнымъ образомъ, чтобы 
научить грамотныхъ, какъ  пользоваться грамотностью въ ц'Ьляхъ своего 
умственнаго развитая, просвещешя. Интеллигентность— вотъ то могучее 
opjyi;ie, которое влечетъ сердца населешя къ учителю и которое нужно 
во что бы то ни стало щлобр1;сти учителю, желающему ответить 
серьезно и строго на современные духовные запросы населешя. Опасно, когда 
учитель считаетъ себя образованнымъ въ смысле „дипломномъ“ ,— забывая 
или не подозревая, что такого рода образованность можетъ быть на
звана ложной образованностью, она чаще всего не идетъ дальше благо- 
получнаго ирохождешя курсовъ „ методики“ н „дидактики". Обладая 
только этой „дипломной” образованностью учитель не располагаешь са- 
мымъ существеннымъ ору;иемъ для услгЬховъ своей школьной деятель
ности— пониматемъ интересовъ и ж изни крестьянъ,— поннматемъ того, 
что школа должна им'Ьть громадное 1ш яш е на жизнь народа. — каковое 
понимаше невозможно иметь безъ достаточно широкаго умственнаго раз
витая. „Б езъ  понимашя значеш я своего труда, говорилъ одинъ руково
дитель учительскихъ курсовъ, вы, учителя— ремесленники, при пони- 
маши, в ы — соль земли". Добыть это понимаше интересовъ и лшзнн кре
стьянъ,— если почему либо учитель не добылъ его на школьной скамье,— 
молено самообразоватемъ и образовангемъ во время учительской службы. 
Но какъ? Одни говорятъ, что учителю н'Ьтъ времени думать о своемъ 
образоваши или саиообразованш, друпе, что н етъ  средствъ, чтобы до
стать порядочную книгу для чтеш я, третьи, что совсЪмъ не до книги, 
когда нужда заела учителя... Разное говорятъ,— говорятъ это же самое 
и о крестьянахъ, имущественный достатокъ которыхъ въ большинстве 
случаевъ не выше учительскаго. Между темъ и среди учителей, и 
среди крестьянъ есть люди бедные, но читающее газету, и книжку, 
есть люди и богатые, да не видяшде иечатной строки въ году, кроме 
разве учебниковъ, по которымъ „натаскиваю тъ“ зубрежью своихъ уче
никовъ, или календарей...^Новгородское земство, желая обезпечить своихъ 
учителей духовной пищей, выписало для всехъ земскихъ школъ: „Ж ур- 
налъ для всехъ“ , предполагая, что у иного и одного рубля не найдется 
на выписку какого нибудь журнала или газеты. И  слышно, однако, 
что далеко не все читаютъ и этотъ, по общему признанно, интересный
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журналъ, приспособленный какъ  нельзя лучше къ запросамъ и нуждамъ 
деревни и ея деятелей. Не читаютъ не те, кто по своему развитио 
переросъ содержаще этого м аленькая  популярная журнала,— а те, ко- 
торымъ можно было бы поучиться изъ него кое чему... Нужно-ли го
ворить о томъ, что такимъ учителямъ, которые продолжаютъ черпать 
всю сумму познанШ изъ школьныхъ учебниковъ, не трудно совсЬмъ 
опуститься до „грам отн ая" состояшя, погасить въ себе окончательно 
„искру Божпо“ , если только она была зажжена на школьной скамье: 
нельзя же питать души другихъ, заж игать въ нихъ любовь къ книге, 
къ знанш, къ  совершенствованш, -  человеку, утратившему въ себе вся
кое желаше хоть сколько нибудь обновить и расширить свои собствен- 
ныя познашя! Земство, конечно, хорошо сознаетъ, что крайне необхо
димо поддерживать на должной высоте духовную энергпо и бодрить 
учителя,— въ немъ весь успехъ ш колы,— въ немъ сущность того блага, 
которое дается населенно черезъ школу, черезъ просвещеше. Но пре
одолеть инертность техъ учащихъ, которые со школьной скамьи не вы
несли любви къ  ч тетю  и стремлешя къ самообразованйо,— земство 
едва-ли въ силахъ, по крайней мере, въ томъ случае, если ему не бу- 
дутъ расширены рамки образовательныхъ средствъ, какими оно распо- 
лагаетъ сейчасъ. Земства многихъ губершй и уездовъ приходятъ на по
мощь своимъ учителямъ въ чтенш  перюдическихъ издашй, особенно 
педагогическихъ журналовъ,— и въ пользованщ книгами для чтеш я изъ 
библютекъпри уиравахъ. Но есть земства, где ничего подобная не делается. 
Почему же? Да потому что сами учапце не ищутъ книги, не требуютъ 
ея. Тутъ между составомъ учительскаго персонала и отношешемъ зем
ства къ народному образованно неизбеж ная связь. Деятельное земство, 
серьезно относящееся къ делу народнаго образовашя, подбираетъ къ  
себе въ уездъ учителей д еятел ьн ая , живого типа. Оно, конечно, знаетъ, 
что такимъ учителямъ необходима и соответствующая духовная обста
новка: нужны кнпги, журналы, газеты, чтобы ж ивъ былъ человекъ- 
учитель, чтобы не замиралъ его духъ, не изсякала его духовная энер- 
и я  и бодрость. Создаются поэтому библштеки при управахъ, устраи
вается удобная доставка книгъ по земской почте учителямъ, выписы
ваются на известны й районъ педагогичесше журналы... II наоборотъ: 
тамъ, где земство не имеетъ живыхъ традищй въ организацш народ
наго образовашя,— где не чувствуется „ж изни", — тамъ и составъ учи
телей неизбежно опускается до „грам отная" положешя, тамъ мноие 
изъ нпхъ до того отвыкаютъ иметь дело съ книгой или журналомъ, 
что не читаютъ ни одной печатной строки даже и тогда, когда изда- 
Hie посылается имъ даромъ. Вотъ почему намъ кажется, что для подъема 
духовной мощи современная сельскаго учителя въ массе гораздо до
роже и нужнее сейчасъ средства, которыя бы были доступны всемъ, 
которыя могли бы повл}ять освежающимъ и развшшощимъ образомъ на
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всехъ безъ различ!я ихъ уровня образовашя. Самообразоваше учителя— 
это его личное дело,— имъ нельзя заниматься въ толпе, даже въ 
круж ке, хотя, обыкновенно, и пытаются его осуществить „кружками*. 
Кружки самообразовашя— это только удобное средство для поверки зна- 
ш й, для обмена мнеш й. Они въ этомъ смысле необходимы, но все- 
т ак и — прямой источникъ самообразовашя— духовная работа личности учи
теля. Н уженъ толчекъ, чтобы эта работа началась, чтобы почувствова
лась самая неотложная насущная въ ней нужда. Вотъ этотъ то толчекъ, если 
онъ не былъ созданъ ш колой,— легче всего получить на, такъ назы- 
ваемыхъ, учительскихъ курсахъ и съездахъ. Земство давно пользуется 
этимъ средс.твомъ для подъема духовной энергш своихъ учителей. Мы 
не будемъ касаться формальной стороны ихъ организацш. Всемъ хорошо 
известны  недостатки этой стороны курсовъ и съездовъ учителей. До
вольно знакома всемъ и ихъ истор1я. Все напримеръ, знаютъ, что 
съезды  учителей, бывшие въ 70 и 80-ходахъ, отличались громаднымъ ожи- 
влешемъ, пользовались удивительными симпатиями самихъ учителей. 
Вопросы школы на этихъ съездахъ не разделялись отъ вопросовъ жизни 
народа, деревни, ибо для всякаго понятно, что невозможно разделить 
то, что связано самыми кровными узами родства: молодого поколешя 
отъ стараго, семьи отъ школы. Неудивительно, что и общество, и пе
чать въ высшей степени охотно прислушивались къ голосу учитель
скихъ съездовъ того времени. Это была эпоха земской жизни, когда 
учитель, созданный первыми земскими школами и семинар!ями, воспи
танный на почве традищй и идеаловъ лучшихъ представителей науч
ной педагогики,— явился передъ обществомъ во всеоружш того жизнен- 
наго опыта, который онъ вынесъ изъ своей первой практики учитель
ства въ только что организовавшихся школахъ. Тутъ было много еще 
неяснаго, непровереннаго до конца опытомъ. И естественно,—каждому 
тон еру  педагогическаго труда въ деревне хотелось поделиться своими 
наблюдешями съ другими товарищами, а черезъ ихъ указаш я разсеять 
свои собственный недоумешь. Отсюда понятно то оживлеше, которьшъ 
отличались съезды  учителей стараго времени. Это оживление темъ более 
понятно, что въ то время какъ  на курсахъ учителя были учениками,—  
на съездахъ они являлись самостоятельными членами, обсуждаю
щими нужды школъ и решающими все вопросы учебной и хозяй
ственной ихъ стороны, не исключая и вопросовъ, касающихся ихъ лич- 
наго положешя. Такъ, изъ отчета о съезде учителей и учительницъ, 
бывшемъ въ Череповце въ 1883 году, видно, что съездъ занимался по- 
дробнымъ обсуждешемъ вопросовъ: учебнаго характера, вопросовъ, ка
савшихся услов1й, влгяющихъ на успешность занятШ въ сельской школе 
и вопросовъ, касавшихся положешя учителя. Видно дальше, что съездъ 
былъ заинтересованъ не только вопросами школьнаго обучешя, а и 
внешкольнаго: онъ обсуждалъ вопросы о прогулкахъ детей, воскресныхъ,
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вечернихъ и повторптельныхъ заиятаяхъ для окончившихъ, о внеклас- 
сномъ чтенш  учениковъ, объ обученш ремесламъ, рукоделью, о нагляд- 
ныхъ пособ1яхъ, гимнастик^ и детскихъ играхъ. По вопросу объ усло- 
в1яхъ, вл1яющихъ на успешность занятШ въ сельской ш коле, съездъ 
обсуждалъ, между прочимъ, и вопросы о наблюдеши за школами со 
стороны земства, объ экзаменахъ выпускныхъ и проверочныхъ, о би- 
блютекахъ и продаже книгъ при школахъ, о предупрежденш въ ш коле 
заразительныхъ болезней, о школахъ грамотности, о см ене учителей, 
о продолжительности занятШ съ гипенической точки зреш я и проч.

Что лее касается вопросовъ, касавшихся положения учителя, то они 
были выражены въ очень немногихъ пунктахъ, но наиболее существен- 
ныхъ: 1) Поставленъ-ли учитель, какъ  хозяинъ школы? Если онъ не 
хозяинъ въ иной школе, то вредъ отъ этого? 2) Съ целпо упрочить по- 
ложеше и значеше учителя не следуетъ-ли поставить его въ положе- 
Hie члена общества и открыть ему возможность заниматься земледе- 
л1емъ? 3) Перемещешя учителей по собственному ж еланш  и по дру- 
гимъ причинамъ. 4) Учительская библютека. 5) Учительсше съезды . 
Любопытно, что программа съезда, изъ которой мы взяли только не
сколько наиболее характерныхъ пунктовъ, была расширена по ж еланш  
его членовъ, беседами врачей о первой помощи заболевшаго и о су- 
дебныхъ учреждешяхъ. Правда, ни то, ни другое не состоялось. Врачи 
наотрезъ отказались читать беседы по первой помощи заболевшимъ, 
находя, что такого рода беседы могутъ дать скорее вредъ, чемъ 
пользу,—такъ какъ  сведеш я, каш я могли бы учителя изъ нихъ извлечь, 
были бы отрывочными, ненадежными. Взаменъ беседъ врачами было 
предложено учителямъ, желавшимъ познакомиться съ подачей первой 
помощи заболевшимъ—посещать больницы и присутствовать при npieMe 
больныхъ. Но и этого рода посещ ешя разстроились,— не привели ни 
къ чему. Чтеш я же о судебныхъ учреяедешяхъ такж е не состоялись. 
Каковъ бы ни былъ исходъ этихъ двухъ пунктовъ программы 
съезда, но самая постановка ихъ свидетельствовала о томъ, что зем- 
сше учителя 80-хъ годовъ стремились по силе возможности ответить 
на нужды и запросы населешя, прямо не связанныя со школой и съ 
прямымъ учительскимъ деломъ. Очевидно, они сознавали, что и со сто
роны медицинской помощи и, особенно, со стороны юридической насе- 
леше поставлено въ крайне тяяселыя услов1я и, сознавая это, спешили 
оказать и здесь свою долю участ1я въ судьбе народа, которому они 
были преданы. Конечно, съ того времени много воды утекло: земская 
медицина за 20 летъ  успела значительно приблизить помощь населе
нно въ леченш, хотя и не создало время почти ничего въ области юриди
ческой для деревни.

Не касаясь постановлешй Череповецкаго съезда 83 года, мы



28 В-встнпкъ Н о в го р о д с к а го  З е м с т в а . № 17.

отмечаемъ здесь одинъ фактъ, что программа его вполне гармо
нировала съ широкими запросами населешя, и что атмосфера засЬ- 
дашй съезда была полна оживлешя именно въ виду того, что на оче
реди стояли жизненные вопросы школы и учителя, и что обсуждеше 
ихъ было свободное, независимое. Какъ известно съезды учителей по 
распоряжение министрерства народнаго просвещешя, въ 1885 году были 
запрещены.

Это запрещеше имело силу до 1899 г., когда были опубликованы: 
„временныя правила о съездахъ учащихъ въ начальныхъ народныхъ 
училищ ахъ". Въ этихъ правилахъ появились новые пункты. Такъ п. 5-й 
гласитъ: „публика вовсе не допускается въ заседаш е съезда"; продол
жается съездъ по требованш  § 6--го „не свыше 7 дней“; „председа- 
телемъ и руководителем'* съезда (§ 7-й) состоитъ местны й инспекторъ 
народныхъ училищ ъ"...; „голосовашя мнеш ямъ не бываетъ (изъ § 9-го) 
и нигсакихъ постановлешй съездъ не д елаетъ “... Таково въ краткихъ 
немногихъ штрихахъ прошлое учительскихъ съездовъ, если судить по 
ихъ программами, таково положеше ихъ въ настоящемъ, если не вхо
дить въ детальное разсмотреше указанныхъ параграфовъ „временныхъ 
правилъ".

Рядомъ со съездами, въ качестве образователънаго средства для 
учителей, —стоятъ педагогичесше курсы. Курсы узаконены были пра
вилами 5 августа 1875 года. По смыслу этихъ правилъ курсы, это 
„краткосрочное учебное заведеше, имеющее въ лице главнаго наблюда-' 
теля за курсами—начальника заведешя, въ лице руководителей— на- 
ставниковъ; а въ лице приглашенныхъ на курсы учителей и учитель
ницъ—учащихся. На этомъ основанш определяются взаимныя отноше
ш я лицъ, участвующихъ въ курсахъ, и подчипеше руководителей и 
съехавшихся учителей и учительницъ главному наблюдателю за курсами".

Уфимская губернская земская управа въ настоящее время делаетъ 
запросы по всемъ земствамъ о томъ, каш я препятств1я встречались въ 
каждой губернш при организацш этихъ курсовъ. Запросы сделаны въ 
техъ  целяхъ, чтобы на основанш собраннаго матер1ала возбудить въ 
предстоящемъ земскомъ собраши вопросъ о необходимости ходатайство
вать передъ правительствомъ— изменить правила о временныхъ педаго- 
гическихъ курсахъ 1875 года. Земства пользовались педагогиче
скими курсами, какъ  образовательнымъ средствомъ для учителей, спра
ведливо полагая, что требовашя ж изни и школы сильнее всякихъ пи- 
санныхъ программъ, и что сами учителя, собираясь вм есте, получаютъ 
все же известный иодъемъ настроешя, благодаря товарищескому вл1я- 
шю и обмену мнешями вне той „школьной* аудиторш, какая пола
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гается по смыслу статьи 13-й правилъ объ этихъ курсахъ. Но въ по
следнее время все больше и больше слышатся голоса и не только изъ 
среды земскихъ деятелей,— а и самихъ учителей, что краткосрочные 
педагогичесше курсы какъ  говорится, отжили свой векъ , что они не 
отвечаютъ более действительной потребности современной жизни школы 
и учителя. Говорятъ, что въ 70-хъ и 80-хъ годахъ, когда еще на сцене 
педагогическаго труда были:— или лица, неполучивиия спещальнаго обра
зовашя, или только что прошеднпе курсъ семинарШ— было полезно учи
телямъ сесть снова на парту послушать, посмотреть на примерные 
уроки товарищей, и обсудить ихъ применимость въ своей дальнешей 
практике. Теперь картина совсеыъ другая. Учителей, получившихъ спе- 
щальное или среднее образоваше, стало все же больше, чемъ техъ, кто 
или прошелъ неспещальную школу, или низшую по курсу сравнительно 
со средней школой. Но за то въ настоящее время имеется такое мно
жество методическихъ руководствъ по всемъ решительно предметамъ 
обучешя въ начальной школе, что вопросъ весь сводится къ  тому, где 
и какъ ихъ достать. Для учителя, сознающаго необходимость попол
нить свои знашя съ технической стороны, есть выходъ: онъ можетъ, 
помимо курсовъ достать более или менее известное методическое руко
водство и поразобраться но нему въ томъ или другомъ отделе знашй, 
наименее удавшемся у него въ практике. Знакомство же съ методиче
скими руководствами и учебными книжками народной школы возможно, 
конечно, npio6pecTii на уездныхъ совещашяхъ при управахъ, которыя 
уже начали входить все больше и больше въ жизнь земства. Нужно 
быть увереннымъ въ томъ, что въ будущемь эти совещаш я будутъ по
всеместны. Они такж е имеютъ свою иеторпо. Еще въ 1882 году, на- 
примеръ, череповецкое уездное земство имело правильныя совещаш я 
съ учителями и учительницами при управе— по „вопросамъ педагоги- 
чески-экономическимъ“ . Позднее въ девяностыхъ годахъ этими сове- 
щашями стали пользоваться мнопя уездны я земства, такъ какъ чемъ 
больше росло количество школъ, тем ъ яснее становилось, что одной 
управе, какъ  органу достаточно централизованному и представленному 
въ двухъ трехъ лицахъ,— трудно, если не совсемъ невозможно, усмо
треть за всеми недочетами хозяйственной и учебной части своихъ 
школъ. Ташя совещ аш я особенно широко привились: въ уездномъ ново- 
торжскомъ земстве, въ уездномъ саратовскомъ земстве, въ уездномъ 
московскомъ и въ последнее время въ нашемъ уездномъ тихвинскомъ 
и иногихъ другихъ. Формально эти совещ аш я освящены вполне пря
мыми указашями закона въ статьяхъ 105, 72 и 97 земскаго и въ 
ст. 68, 95 и 103 городового положешя.

Такимъ образомъ мало по малу выясняется, что современному учи
телю не такъ нужно освежеше въ знашяхъ по методической и техни
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ческой сторон^ обучешя, какъ  въ той, при отсутствш которой иикашя 
методики не въ силахъ создать изъ учителя действительно общественно- 
полезнаго деятеля-иросветителя въ деревне,— именно въ области— обра
зовашя. „Ищите прежде всего образовашя и все прочее приложится 
вамъ“ это девизъ. который сталъ яседъ и понятенъ до очевидности вся
кому учителю, который сколько нибудь самосозналъ себя въ роли про
светителя современной деревни. Если въ последнее время все больше 
и больше настаиваютъ на томъ, что школа должна прежде всего во
спитывать молодое крестьянское поколете , въ доброй нравственности,— 
то, ведь въ этомъ величайшемъ и ответственномъ деле учите ль-реме- 
сленникъ, хотя бы онъ былъ виртуозомъ изъ виртуозовъ въ технике 
преподавашя,— решительно ничего~не можетъ создать. Место воспита
теля въ деревенской ш коле можетъ занять только серьезно образован
ный, убежденный и вполне развитой человекъ. Если прибавить къ 
этому, что само населеше уже не удовлетворяется учителемъ-ре- 
месленникомъ, если оно уже начинаетъ выходить изъ пеленокъ грамот
ности, требуя образовашя, то трудно расчитывать на усиехъ въ своей 
деятельности учителю выступающему во всеоружш однехъ „методикъ 
и дидактикъ“ . Читальни, библютеки, чтеш я— это не случайность, это 
не по прихоти просветителей-добровольцевъ создалось,— это былъ ответъ 
просветителей по долгу и совести на запросы самого народа...

Откуда ни посмотреть на положеше учителя,— становится очевид- 
нымъ, что безъ подъема своего образовашя ему въ настоящее время не 
обойтись. Земства сознали эту нужду учителей въ пополненш и осве- 
женш ихъ общихъ познашй,— и вотъ почему такъ охотно въ последте 
года ухватились мноия изъ нихъ за общеобразовательные курсы, устроен
ные впервые три года назадъ въ П авловске, благодаря участпо въ нихъ 
Великаго К нязя Константина Константиновича. Какимъ же курсамъ 
должно отдать предпочтете педагогическпмъ или общеобразовательнымъ 
и какова должна быть организация последнихъ, — этотъ вопросъ стоитъ 
на очереди и въ нашемъ Новгородскомъ земстве,— о немъ въ следую
щей разъ.

Z.

Первая земская выставка по народному образована.

(Продолжите).

Перейдемъ теперь къ замечаш ямъ объ экспонатахъ, включенныхъ 
нами въ П -й отделъ, т. е. къ  деятельности техъ  или другихъ спещали-
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стовъ. Прежде всего остановимся на народныхъ учителяхъ, какъ на 
самыхъ главныхъ двигателяхъ народнаго образовашя. Имъ, новидимому, 
приходится работать повсеместно въ однихъ и т'Ьхъ же услов1яхъ обыч
ной регламетацш, требующей не столько общаго развитая учениковъ, 
сколько точнаго прохождешя программы, включающей въ себе грамма
тику, церковно-славянское чтеше и проч. У  насъ существуетъ стремле- 
Hie переносить въ народную школу начатки т’Ьхъ св’Ьд’Ьшй, которыя въ 
снстематическомъ курс'Ь проходятся въ средней школе. Такое явлеше, по 
отношенш къ грамматике происходить по свидетельству нынЗзшняго помощ
ника попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа, бывшаго директора 
народныхъ училищъ— С.-Петербургской ry6epHiir В. А. Латышева (Русск. 
нач. учит. 1901 г. Л« 1, стр. 8— 9.) вследств1е того, что некоторые члены 
уЬздныхъ учили щныхъ совЪтовъ, какъ  экзаменаторы начальныхъ школъ, 
требуютъ отъ учащихся т ’Ьхъ знашй, которыя они сами получили въ 
первыхъ классахъ среднихъ школъ. ВслгЬдств1е такихъ требовашй 
учащимъ въ начальныхъ школахъ приходится удалять очень много вре
мени на прохождеше грамматики, оставляя недостаточное количество 
времени для весьма полезныхъ въ общеобразовательномъ отношенш за- 
нятш объяснительнымъ чтешемъ. Но обратимся къ даннымъ выставки. 
Во Владимирскомъ губернскомъ земстве былъ произведенъ опросъ уча- 
щихъ земскихъ и церковно-приходскихъ школъ объ образовательномъ 
вл1янш учебныхъ предметовъ, преподающихся въ народныхъ школахъ. 
Учаице, имея возмоягность изъ непосредственнаго общешя съ учениками 
определить образовательное значеше этихъ предметовъ, ответили 
следующее:

1-й вопросъ. На каше предметы школьнаго курса приходится наи
большая трата труда и времени?

Ответы земскихъ учителей:
на грамматику ..........................57°/о всЬхъ ответовъ,

„ ариеметику . . . . . .  28°/о
„ русское ч т е ш е ....................  9°/о
„ законъ БожШ . . . . 29°/о „ „
„ церк.-славянское чтеше . 0.6°/о я „

2-й вопросъ. Каш е предметы легче усваиваются детьми?

Ответы земскихъ учителей:
русское ч т е ш е ......................... 29°/о всЬхъ ответовъ,
ари ем етика................................... 28°/о „ „
законъ Б о ж Ш ......................... 26°/о „ „
церк.-словянское чтеше . . . 10°/о „ „
грам м атика................................... 0 ,7 °/о 9
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3-й вопросъ. Каше имеютъ наибольшее образовательное вл1яше? 

Ответы земскихъ учителей:

Вотъ что говорятъ эти цифры. Больше всего времени тратится на 
граматику, ее очень трудно усвоить (она труднее всехъ другихъ пред- 
метовъ) и въ тоже самое время она имеетъ наименьшее изъ всехъ дан- 
ныхъ предметовъ образовательное значеше. Все это совершенно верно и 
съ теоретической точки зр-Ьшя. Грамматика, какъ  философ1я языка, 
доступна изученш  только взрослыхъ юношей, а т ’Ьмъ мальчикамъ, ко- 
торыхъ едва видно изъ за школьной скамьи, преподаются наиболее 
скучные и наименее развиваюпце термины и правила. Какое грустное 
явлеше бьетъ въ глаза изъ этой таблицы. Большинство учащихъ не 
признаютъ образовательнаго значеш я за грамматикой, говорятъ, что она 
очень трудна, но въ силу сложившихся требовашй вынуждены проходить 
ее, такъ какъ иначе ихъ школа, школа см'Ьлыхъ новаторовъ, прислу
шивающихся къ своему разуму можетъ быть зачислена въ разрядъ от- 
стающихъ, если только самъ экзаменаторъ или ревизоръ не разд'Ьляетъ 
взглядовъ учителя. Но таже таблица свидетельствуетъ, что таше учи
теля во Владимирской губернш есть. 9°/о учащихъ, въ земскихъ школахъ, 
приславшихъ ответы  обращаютъ главное внимаше на русское (объясни
тельное) чтеше.*)

Относительно русскаго чтеш я выходитъ наружу другой грустный 
курьезъ. Оно доступно ученикамъ (легло усвоивается), имеетъ наиболь
шее образовательное значеше, но на него тратится мало времени, между 
т*мъ какъ  следовало бы посвящать главное внимаы1е наиболее образова
тельному и доступному ученикамъ предмету. Противоположность грам
матики. Присмотритесь, читатель, къ  цифрамъ и  вамъ станетъ яснынъ 
это заключеше. Понятно, что такую ненормальность опять таки соз- 
даютъ независящая отъ учащихъ обстоятельства.

Невинная ариеметика находится въ лучшихъ услов1яхъ. Ее считаютъ 
важнымъ предметомъ въ курсе начальной школы, доступной для уче- 
никовъ и уделяютъ ей достаточно времени.

Что касается до церковно-славянскаго чтеш я, то земсше учителя 
Владимирской губернш признаютъ за нимъ наименьшее въ числе дру-

русское чтеше . . . 
ариеметика . . . .  
законъ БожШ . 
церк.-славянское чтеше 
грам м атика....................

53°/о всехъ ответовъ,

*) Это не противоречить требовашямъ министерства народнаго иросв^щеми, которое еще 
въ прошломъ году циркулярно требовало отвести нзложенгямь, (а следовательно и объяснитель
ному чтешю) большее м'Ьсто среди занятой по русскому языку (диктовки, граматнкн и проч.).
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гихъ предметовъ образовательное значеше, труднымъ для учениковъ и, 
весьма последовательно, тратятъ на него мало времени.

Такова общая картина занятай въ земскихъ школахъ Владимирской 
губершй. Изъ сл’Ьдующпхъ таблицъ можно сделать заключеше о шко
лахъ дерковно-ириходскихъ.

Ответы учащихъ церковно-ириходскихъ школъ Владимирской губер- 
Hin на приведенные выше вопросы.

I. Наибольшая трата труда и времени происходить:
на г р а м а т и к у ......................... 45°/о всЬхъ отв^товь,
„ ариеметику ....................
„ законъ Бояйй . . . .
, русское чтеш е .
„ церк.-славянское чтеше

20°/о 
20°/о 
10°/о
4°/о

II. Д^зти легче усваиваютъ:
законъ Бояйй . . . . 46°/о всЬхъ отвЬтовъ,
русское чтеше ........ 20,5°/о „ „
церк.-славянское чтеше . . 15°/о „ *
ариеметику ...................... 12°/о „ ,
грамматику . ...........................  4°/о „ „

III. Наибольшее образовательное значеше им^етъ:
арием етика................................... 36°/о всЬхъ отв^товь,
русское чтеше . . .  . . ? (по недосмотру у насъ Н'Ьтъ

точной цифры, но есть укааа- 
Hie, что русск. чт. въ этой таб- 
лпц’Ь занимаете, второе мЬсто.)

законъ Бояйй . . . . . . .  22°/о „ „
грамматика ...............................  1°/о „ „
церк.-славянское чтеше . . 1°/о „ „

Въ общемъ отсюда вытекаютъ гЬж е заключешя, что и въ преды- 
дущихъ случаяхъ. Грамматика трудна, малообразовательна, она поглащаетъ 
много времени (занимаетъ въ этомъ отношеши, какъ  и въ земскихъ шко
лахъ, первое м'Ьсто). Русское чтеше доступно ученикамъ, им’Ьетъ об
разовательное значеше, но ему уд’Ьляютъ мало времени (очевидно, тоже 
подъ вл1яшемъ экзаменацюнныхъ требовашй и другихъ независящихъ 
обстоятельствъ). Церковно-славянское чтеше трудно, но не им£етъ об- 
разовательнаго значеш я и занимаетъ мало времени. Вотъ только арие
метика не дается ученикамъ церковно-славянскихъ школъ Владимирской 
губернщ, хотя учапце отдаютъ ей первое М’Ьсто въ образовательномъ 
отношеши и уд’Ьляютъ ея прохожденио достаточно времени.

Но какъ земскими, такъ и церковно-приходскими учителями про
изнесешь приговоръ надъ грамматикой.

з
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Владимирская гу б ер тя  главными основашями постановки школь- 
наго д^ла не выделяется ихъ ряда другихъ губершй, а потому едва ли 
нужно говорить, что иочти также дело обстоитъ и въ другихъ местахъ.

Въ таблице курскаго земства указаны учебники, употребляемые въ 
народныхъ школахъ курской губернш.'Оказывается, что распространен
ность книгъ по количеству экземпляровъ идетъ въ следующемъ порядке. 
Книш  для класснаго чтетя: Барановъ— 69,3°/о всего количества, Тпхо- 
мировъ— 15,2°/о, Родное Слово— 1,4°/о и проч. въ убывающемъ порядке. 
Родному Слову не посчастливилось, а еще недавно, въ мае м есяце на
стоящего года, «Правительственный Вестникъ,» не говоря уже о всехъ 
педагогическихъ жутрналахъ, уделилъ этому вопросу въ большой статье 
много внимашя, где указывалъ на неоспоримыя преимущества «родного 
слова,» присовокупляя, что остальныя книги для класснаго чтеш я со
ставлены лишь въ подражав!е этому замечательному сборнику, даже 
часто съ искажешемъ его основныхъ началъ. Интересно будетъ увидеть 
на следующей вы ставке по народному образованно, какъ изменится эта 
таблица курскаго земства.

Для полноты приведемъ данныя и о другихъ книгахъ. Буквари: 
Барановъ, г. 1-й— 51°/о всего количества, Бунаковъ— 43,1°/о, Тихо- 
мировъ— 5,7°/о и проч. Грамматики.-. Некрасовъ— 54,9°/о, Пуцыковпчъ— 
21,2о/0, Тихомировъ— 2 0 ,7 %  и проч. Задачники: Гольденбергъ— 29,5°/о, 
Комаровъ— 28,7°/0, Лубенецъ — 23 ,90/ о; Евтуш евскШ - 11°/0 и проч.

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ услов!я деятельности народ
ныхъ учителей въ Владимирской и Курской губершяхъ далеко не бле
стящи. Многое изъ этого применимо и къ  другимъ губершямъ, а въ 
частности и къ Новгородской.

На ряду съ одноклассными школами общаго типа въ Курской 
губернш действуютъ земсшя школы съ четырехлетнимъ курсомъ обуче- 
ш я и вечерне-повторительныя занятая.

Количество земскихъ школъ съ четырехлетнимъ курсомъ обучешя 
постепенно возрастаетъ и число детей, оканчивающихъ въ нихъ курсъ 
постепенно увеличивается. Эти школы заведены съ 1896 года. Отноше- 
ше учащихся въ нихъ къ  общему числу учащихся въ земскихъ школахъ 
возросло съ 0 ,3°/0 (1896— 97 уч. г.) до 1,3°/о (1900— 01 уч. г.) За
метно поступательное д ви ж ете  этихъ школъ.

Вечерне-повторительныя занятая уже давно ведутся въ земскихъ 
школахъ курской губершй и въ большинстве случаевъ тем и же самыми 
учителями, которые занимаются и въ обычныхъ школахъ, но въ на
стоящее время, по словамъ местныхъ людей, выяснилось, что эти заш тя, 
отнимая у учителей много времени, понижаютъ продуктивность ихъ 
утреннихъ часовъ. Поэтому губернское земство рекомендовало уезднымъ 
завести у себя въ виде опыта передвижныхъ учителей, которые могли 
бы  въ теч ете  зимы вести курсовыя беседы въ несколькихъ пунктахъ.



№ 17. Ст а т ь и  и  з а м е т к и  по о б щ е с т в е н н ы м ъ  в о п ро с а м ъ . 35

Пять уЪздныхъ земскихъ собрашй сделали соответствующая постановле- 
н1я п четыре земскихъ управы уже пригласили такихъ учителей. По 
истеченш прошедшаго учебнаго года эти учителя представили земскимъ 
тправамъ подробные отчеты о своихъ занятаяхъ, мотивируя подробности 
сообщешй тбмъ, что они заметили въ курскомъ земстве весьма живой 
интересъ къ делу народнаго образовашя. Одинъ изъ такихъ отчетовъ 
напечатанъ въ «Обзоре народнаго образовашя въ Курской губернш за 
последшя 5 летъ,» изд. Справочно— педагогическаго бюро Курскаго 
губернскаго земства, 1902 г.. «Обзоръ» выставленъ въ числе земскихъ 
издашй. Отчетъ этотъ даетъ полную картину занятШ съ подростками и 
взрослыми людьми. Учитель проходилъ съ ними исторш , географии и 
физику, для того чтобы, какъ  говорится въ отчете, развить умъ кре
стьянина, поселить въ немъ критическое отношеше къ  самому себе и 
къ обществу (истор1я), показать, какъ люди на беломъ свете  живутъ 
(геогра(|ля) и вывести его изъ заколдованнаго круга безчисленныхъ 
суеверШ (физика). Наряду съ этимъ происходили занятая по литературе, 
состоявппя въ чтешй русскихъ писателей и въ беседахъ по поводу про- 
читаннаго. Отчетъ свидетельствуетъ объ интересе крестьянъ къ про- 
исходившимъ занятаямъ и вообще указываетъ на несомненный успехъ 
этого опыта.

Весьма большого внимашя со стороны учащихъ и другихъ деятелей 
по народному образованш заслуживаетъ деятельность подвижныхъ му- 
зеевъ и мастерскихъ учебныхъ пособШ, приготовляющихъ nocooin для 
нагляднаго обучешя. Эта работа производится только въ последнее 
время, хотя самая идея нагляднаго обучешя дана была еще великими 
созидателями разумной педагогш Песталоцди, Ушпнскимъ и др. Намъ 
уже приходилось на страницахъ «Вестника Новгородскаго земства» указы 
вать на весьма почтенную деятельность въ этомъ направленш Петер
бургская подвижного музея учебныхъ пособШ. Только что закончена 
печаташемъ интересная статья о наглядномъ обученш Н. И. Ахутина. 
Пользуясь этимъ, мы въ настоящее время оставимъ безъ разсмотрешя 
принципы нагляднаго обучешя и прямо перейдемъ къ даннымъ выставки.

Две болынихъ комнаты нижняго этажа и стены  корридора устав
лены и увешены разными приборами и картинами. Экспонируютъ:
С.-ПетербургскШ подвижной музей учебныхъ пособШ съ приборами г. 
Якобсона, подвиясной музей учебныхъ иособШ и мастерская курскаго 
земства съ приборами г. Мамаева, мастерская учебныхъ noco6ifr Вят- 
скаго земства, лекщонный кружокъ курскаго общества содейств1я на
чальному образованш съ приборами по физике г. Гогунцева, подвиж
ной музей учебныхъ nocooift моясайскаго земства Московской губ., мо
сковское общество воспитательницъ и учительницъ, книгоиздательсиля 
фирмы Гросманъ и Кнебель въ Москве (картины), Киммеля (въ Риге) 
и проч.
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Основные принципы устройства приборовъ по физике и xiniin— 
простота и дешевизна. Стоить только поближе присмотреться къ этимъ 
приборамъ, въ большинстве случаевъ сделаннымъ самими экспонентами, 
что бы каждый, имеющШ главный понятая пзъ физики и xiniin, былъ 
въ состоянш ихъ приготовить. Поэтому выставленные приборы npio6p£- 
таютъ особое значеше на выставке, куда съехалось очень много учи
телей и учительницъ не. только изъ курской губершй, но и со всехъ 
концовъ нашей обширной страны. Далеко не каждая школа располагаетъ 
средствами покупать наглядный пособ1я, а потому очень важно самому 
учителю ознакомиться съ приготовлешемъ простейшихъ приборовъ. Съ 
этой стороны выставка можетъ дать весьма заметный толчекъ къ осуще
ствление идеи нагляднаго обучешя въ народныхъ школахъ.

И зъ приборовъ по ф изике обращаетъ на себя особенное внимаше 
простая электрическая машина, сделанная изъ обыкновенной бутылки. 
Для этого въ деревянномъ ящ ике безъ двухъ боковыхъ стенокъ перед
ней и задней, высота котораго несколько больше длины и ширины, 
вставлена четвертная бутыль. *) Горло ея свободно проходитъ въ правую 
боковую стенку ящ йка, а основаше подвижно укреплено на левой 
стен ке . Къ горлу приделана рукоятка, при помощи которой бутыль 
можно вращать. Между верхней стенкой ящ ика п бутылью съ одной 
стороны и нижней стёнкой и бутылью съ другой— неподвижно укреп
лены две подушечки, покрытый амальгамой**.) На верхней стен ке на 
стеклянныхъ ножкахъ поставленъ небольшой валикъ, оклеенный свин
цовой бумагой (кондукторъ машины), а черезъ него проходитъ дуга изъ 
толстой проволоки; на концахъ этой дуги, опущенныхъ внизъ, при
креплены ж естяны я гребенки (вилки), охватывающая бутыль съ двухъ 
сторонъ. Действ1е машины происходить обычнымъ путемъ. Искра полу
чается довольно большая, такъ  что имеется возможность при помощи 
другого несложнаго прибора произвести целый рядъ любопытныхъ опы- 
товъ, которые очень заинтересуютъ учениковъ народныхъ школъ. Кроме 
того такая машина является весьма важнымъ пособ1емъ при занят1яхъ 
съ взрослыми крестьянами на вечерне-повторительныхъ курсахъ.

Извиняемся, что мы останавливались на описаши этой машины, 
но намъ каж ется, что эти строки будутъ небезполезны для некоторыхъ 
учащихъ Новгородской губершй и, можетъ быть, помогутъ имъ въ прак- 
тическомъ осуществленш класныхъ беседъ по природоведение.

Вместе съ такой машиной по электричеству выставленъ целый 
рядъ простейшихъ приборовъ: палочка сургуча, стеклянная палочка, 
кусочекъ сукна, амальгамированная кожа, приборъ для объяснешя двухъ

*) Четвертная бутыль берется потому, что она даегь искру больше, ч-Ьмъ обыкновенная 
бутылка.

**) Вместо того чтобы приготовлять или покупать амальгаму можно её соскрести со ста
раго зеркала.
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родовъ электричества, электроскоп*, ocTpie, франклиново колесо, приборъ 
для электрической иллюминацш, бумажная метелка, бутылочка съ ша
риками, самодельная лейденская банка, батарея изъ самодельных'* лей- 
денскпхъ банокъ, разрядникъ, громоотводъ и проч.

Такимъ образомъ при помощи перечисленныхъ весьма доступныхъ 
приборовъ, которые молено сделать самому, является возмояшость позна
комить учеников* народной школы съ действ1емъ электричества, дать 
имъ рядъ разумныхъ поняий вместо заедающихъ умъ многочисленныхъ 
суеверШ.

Весьма просто сделанъ такясе целый рядъ другихъ приборовъ, 
прпчемъ для устройства берутся самыя обыкновенныя вещи; напр., 
фонтанъ изъ ламповаго стекла и коленчатой трубки, фильтръ—изъ 
ламповаго стекла. Стекло укрепляется на подставке воскомъ и кани
фолью. Есть приборы по магнетизму, простыя машины и т. д.

Мы не будемъ производить дальнейшаго перечислешя, такъ какъ 
уже и этимъ создается понят1е о характере техъ учебныхъ пособШ, 
которыя рекомендуются на вы ставке народнымъ школамъ.

Вятская земская мастерская учебныхъ пособШ выставила, между 
прочимъ, прекрасный коллекцш различных*производствъ по технологи?. 
Среди нихъ есть следуЕошдя: пищевые продукты растительнаго царства; 
береза, липа, вязъ и осина и что изъ нихъ делается; сосна, ель, ли
ственница, пихта, кедръ, моясжевельникъ и что изъ нихъ делается и проч.

Вся коллекщя стоитъ 26 руб., а отдельные картоны— 2 руб. или 
несколько дороже.

Чтобы показать содерж ате такихъ картоновъ, приводимъ списокъ 
предметовъ, расположенныхъ на двухъ изъ нихъ.

Береза и что изъ нея дгьлается. На картоне помещаются: ветка  
■березы, семена березы, поперечный разрезъ ствола, стволъ березы, кора 
березы, неполированная доска, полированная доска, пластинка изъ ко
решка, балясина, ложка, полозъ, дегтярная вода, уксусъ, древесный 
спиртъ неочищенный, уголь, деготь, береста, берестянная корзинка, бу
рак*. Всего 20 предметовъ.

Хлопокъ и что изъ него дгьлается. Н а картоне помещаются: семя 
хлопка, коробочка хлопка, неочищенный хлопокъ, очищенный хлопокъ, 
очищенный въ трепальной машине, прочесанный и превращенный въ 
въ форму ленты, въ форме ленты прошедпий выравнивательную ма
шину, вы тянуты й и скрученный въ машине первый разъ, такж е во
2-й разъ, тоже въ 3-й разъ, подготовленный къ вы прядке, пряжа изъ 
початка, пряжа некрашеная и крашеная на основу, пряжа на утокъ, 
бумага, коленкоръ, бумажное полотно, ситецъ, кумачъ, батистъ, кисея 
и бумазея. Всего 20 предметовъ.

Нечего и говорить, что подобныя коллекцш имеютъ громадное обра
зовательное значеше въ народной школе, показывая постепенность
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производства и зависимость между предметами, иногда на первый взглядъ 
не имеющими между собою ничего обгцаго.

Московское общество воспитательницъ п учительницъ выставила 
рядъ наглядныхъ пособШ для чтешй или бесЬдъ по н’Ькоторымъ воп
росам и—Напр., къ чтешю или бес’Ьд'Ь о Кита'Ь относятся следую m,i я 
картины: китайцы, чайная плантащя, цв’Ьты чая: улица въ китайскомъ 
города,• къ  чтешю или бес’Ьд'б о водФ: простые приборы для разложешя 
воды, изображеше сн£жинокъ, ледяныхъ горъ, водопадовъ, мельницъ, 
паровыхъ машинъ.

Подобная группировка имеешь такое же значеше, какъ  и въ только- 
что разсмотр’бнныхъ коллекщяхъ вятской мастерской.

Этимъ же обществомъ приготовлены особыя карты, иллюстрирую
щая географическое распредгЪлеше животныхъ по странамъ св'Ьта. Н а 
бумага сделано очерташе Европы и въ разныхъ мйстахъ ея наклеены 
картинки животныхъ въ зависимости отъ наибольшаго распространена 
пхъ въ страна. Но есть неточности. Напр., лошадь помещена около 
КаспШскаго моря, а овца— въ Испаши, тогда какъ  эти животныя въ. 
болыпомъ количеств^ водятся и въ другихъ мгЬстахъ. Разсматривая вы - 
полнеше, положенной въ основан1е этой карты прекрасной идеи, нельзя 
не придти къ заключенно, что удовлетворительныхъ результатовъ до
стигнуть этимъ путемъ трудно, такъ какъ  точная карта вышла бы 
слишкомъ пестрой, потому что одни и тЬже животныя ворочаются въ  
разныхъ м’Ьстахъ. Можно было бы, пожалуй, показать географическое 
распространеше животныхъ только въ зависимости отъ климатическихъ 
условШ, но для этого достаточно только самой простой схемы. Также 
нужно признать неудачной и карту г. Ш ипова, который хочетъ такимъ 
лее путемъ. на одной карт’Ь, дать представлеше о географическомъ 
распространенш животныхъ, о мЪстныхъ занятаяхъ, промышленности и 
о типичныхъ отлич!яхъ самихъ жителей. Выходитъ еще пестрМ .

Но вообще говоря, отд'Ьлъ учебныхъ nocooifl на вы ставка состав- 
ленъ очень полно и съ замОчательнымъ умЗшьемъ. Кром’Ь приборовъ 
по физикф, химш и физюлогш растешй, обозреватель видитъ мноп> 
прекрасно исполненныхъ картинъ русскихъ и заграничныхъ издашй. 
Некоторый изъ нихъ прямо возвышаются до художественнаго выполне- 
ш я. Особенно хорошо исполненные фотохромы, изображающее виды и 
типы вебхъ частей св'Ьта. Каждая такая картинка стоитъ 50 коп. 
(СПБ., пассажъ, Л? 48, Эд. Эд. НовнцкШ). Но есть таш я картины,, 
которыя доступны по n'lmib и небогатымъ школамъ.

Въ одной изъ комнатъ развешены и разложены прекрасные экспо
наты  министерства народнаго просв'Ьщешя по преподаванда рисовашя 
п черчешя въ американскихъ школахъ, и небольшое м^сто занимаютъ 
экспонаты кн. П. Д. Долгорукова по преподавание рисовашя въ гер- 
манскихъ школахъ.
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Наконецъ въ этомъ отделе остается упомянуть о книгахъ для 
народнаго чтеш я, туманныхъ картинахъ и волшебныхъ фонаряхъ. Книгъ 
выставлено много. Экспонируютъ 25 фирмъ, въ числе которыхъ есть 
не мало изв’Ьстныхъ именъ. И меется большой выборъ туманныхъ кар- 
тинъ. Особенно интересны были картины княгини Крапоткиной. Оне 
изготовляются посредствомъ дамарнаго лака *). Достоинства этого способа 
заключаются въ дешевизне картинъ и въ томъ, что почти любая кар
тина можетъ быть обращена въ световую. Въ настоящее время глав- 
аымъ тормазомъ для широкаго распространешя въ деревняхъ чтешй съ 
волшебнымъ фонаремъ служить непомерная дороговизна световыхъ кар
тинъ. При посредстве же дамарнаго лака любую картинку, вырванную 
изъ какой нибудь книж ки или стараго журнала, можно сделать годною 
для отражешя на экране при посредства волшебнаго фонаря. Съ целью 
яздашя цгЬлаго ряда картинъ, по известной системе, кн. Крапоткина 
вела переговоры съ Горбуновымъ Посадовымъ, который изъявилъ со- 
rflacie оказать свое содёйств1е при посредстве издательской фпрмы 
«Посредникъ.» Волшебныхъ фонарей выставлено немного, но зато об
ращаете на себя внимаше одинъ изъ нихъ разными усовершенствовашями, 
позволяющей делать темную картину яснее, сберегать св1;тъ при светлой 
картине и проч. Его экспонировалъ г. Пашковсшй изъ Елизаветграда.

Естественнымъ переходомъ къ третьему отделу служатъ экспонаты 
Марьинскаго училища. Деятельность его настолько интересна, что мы 
лозволимъ себ1з на ней остановиться.

В . Самсоновъ.
{Окончанге сл1ъдуетъ).

Изъ практики м Ъ ропрш Ш  по улучшение м Ъстны хъ пародъ скота .

Первое начинаше земства въ области улучшешя местныхъ породъ 
скота у насъ въ Устюжнскомъ уезде  проведено въ жизнь было не сов- 
«•Ьмъ удачно. Дело стояло такъ. Прошлому очередному земскому собра- 
шю было доложено заключеше состоящаго при уездной управе эконо
м ическая  совета относительно необходимости предпринять въ отношеши 
улучшешя местныхъ породъ к а к т  либо меры, и между прочимъ реко
мендовалось воспользоваться отпущеннымъ уездному земству безвозрат- 
нымъ отъ министерства земледел!я иособ!емъ въ сумме 400 рублей для 
пршбретешя на эти средства илеменныхъ производителей ангельнской 
породы. Собрате вполне присоединилось къ  только что изложенному 
яредложешю экономическаго совета и постановило для этой цели ко

*) Дамарный лакъ продается у Cifl и Лоокъ. преемники В. Франке вг Москва.
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мандировать уЬзднаго агронома, уполномочивъ кроме того управу произ
вести изъ земскихъ средствъ могущее быть прп поездке агронома и 
покупке племенныхъ животныхъ накладные расходы.

Зимою нынеш няго года, исполняя пocтaнoвлeнie земскаго собрашя, 
уездная управа командировала своего агронома въ Лифляндскую губер
нию, где можно было легче найти типичныхъ ангельновъ и дешевле 
ихъ пр1обрести. Прибывъ въ г. Венденъ уездный агрономъ обратился съ- 
просьбою о посредничестве при покупке племенныхъ животныхъ къ 
Южно-Лифляндскому сельско-хозяйственному обществу, которое, охотно 
придя ему на помощь въ этомъ деле, рекомендовало несколько круп- 
ныхъ разсадниковъ чистокровнаго ангельнскаго скота, где онъ и npio6- 
релъ двухъ производителей: одного въ имеш и Дроббушъ, Венденскаго 
уезда, у г. фонъ-Бланкенхагена за 230 рублей и другого въ имеш и 
Лоддигеръ, Рижскаго уезда за 115 рублей; кроме двухъ быковъ куп- 
ленныхъ для земства было пршбретено въ этихъ-же хозяйствахъ еще 
три коровы и два быка тоже ангельнской породы для двухъ частныхъ 
имешй въ Устюжнскомъ у езд е .— Накладные расходы при покупке для 
уезднаго земства двухъ быковъ выразились въ сумме около 100 рублей, 
кроме той части этихъ расходовъ, которая осталась отъ ассигновки М и
нистерства земледе.’п я — именно 55 рублей. Разделивъ поровну сумму 
накладныхъ расходовъ, получимъ, что стоимость для земства первага 
быка равнялась 300 рублямъ, а второго 200 рублямъ.

Здесь необходимо заметить, что первый купленный въ имеш и 
Дроббушъ быкъ былъ только что экспонируемъ на вы ставке въ г. Вен- 
дене и получилъ медаль и денежную награду.

Купленные для земства ангельны были доставлены въ г. Устюжну 
6-го ноября и помещены во дворе при квартире агронома для целей 
иостояннаго за ними надзора, причемъ было решено для выяснешя ихъ 
здоровья въ отношении туберкулеза произвести имъ впрыскиваше ту
беркулина. 18 декабря т. е. черезъ полтора месяца местнымъ земскимъ 
ветеринарнымъ врачемъ была произведена туберкулинизащя, въ резуль
тате которой у 1-го быка, прюбретеннаго въ имеш и Дроббушъ, полу
чилась бурная реакщя, температура поднялась на два съ половиной 
градуса, между тем ъ какъ у другого быка характерной реакцш совсемъ 
не наблюдалось. Значительное повышеше температуры у перваго быка 
дало основаше заключить, что онъ доленъ туберкулезомъ, темъ не ме
нее для большей убедительности, что быкъ боленъ туберкулезомъ, ему,, 
по желанно уездной управы, произведены были еще две туберкулини- 
зацш  (7 мая и 11 ш ня), также давпйя значительное повышеше тем
пературы, при чемъ две последшя туберкулинизащи производились ко- 
мпсЫями изъ двухъ ветеринарныхъ врачей. Въ результате этихъ изсле- 
довашй совещаше въ составе уездной управы, двухъ ветеринарныхъ 
врачей и агранома. имея въ виду обязательный постановлешя губерн-



№ 17. С т а т ь и  и  з а м ь т к и  по о б щ е с т в е н н ь ш ъ  в о п р о с а м ъ . 41

скаго земства и утлошя соглашения съ министерствомъ земледел1я, по
становило быка, давшаго реакцию на туберкулинъ, подвергнуть убою, 
какъ больного туберуклезомъ п стало быть негоднаго для племенной 
«лужбы. Произведенное вскрьгпе тотчасъ после убоя обнаружило у 
быка въ легкихъ вполне ясны я и значительный туберкулезныя пора- 
жешя довольно стараго пронехождешя. — Такимъ образомъ сумма въ 
300 рублей оказалась затраченною совершенно непроизводительно, между 
т£мъ какъ такого результата не могло-бы произойти если-бы покупка 
быковъ была обставлена иначе.

Вотъ объ организацш закупокъ племенныхъ животныхъ мне и хо
телось сказать несколько словъ, воспользовавшись только что изложен- 
нымъ случаемъ, какъ  иллюстращей ненормальной постановки этого дела 
въ настоящее время.

Во первыхъ, по моему мненно, для покупокъ нлеменныхъ произво
дителей обязательно должны быть командируемы ветеринарные врачи, 
одни или совместно съ агрономами, такъ  какъ, пршбретая племенное 
животное, прежде всего, конечно, требуется определить, здорово-ли он о.

Ввиду того, что у иредлагаемыхъ въ продажу животныхъ, хотя-бы 
и прекрасныхъ по экстерьеру, могутъ быть самыя разнообразный скры
т а я  хроничесшя заболевашя, передаваться даже по наследственности, 
то производство самой тщательной экспертизы въ отношеши здоровья 
и в;дяшя этого состояшя здоровья на потомство, должно, конечно, лежать 
на лице спещально въ данномъ вопросе компетентномъ, т. е. ветерп- 
нарномъ враче.

Во вторыхъ при покупке племенныхъ производителей обязательно 
каждый разъ должно практиковать впрыскиваше туберкулина съ целыо 
выяснешя, не больны-ли ир1обретаемыя животныя туберкулёзомъ. Такъ 
какъ вирыекпвашя туберкулина могутъ производиться только ветери- 
нарнымъ врачемъ, то это обстоятельство является вторымъ мотивомъ 
того, что активное участие при покупке ветеринарнаго врача обязательно; 
между темъ какъ до сихъ поръ въ большинстве случаевъ у насъ прак
тикуется иной порядокъ, именно заведую гъ покупкой племенныхъ жи
вотныхъ или агрономы, недостаточно компетентные въ вопросахъ опре- 
делешя здоровья животныхъ или-же наконецъ сами хозяева— помещики, 
уже совершенно не компетентные въ этихъ вопросахъ, вследств1е чего 
и результаты покупокъ при такихъ услов1яхъ получаются иногда со
вершенно не желательные.

Только что излоясенныя два требования, т. е. обязательное у ч а т е  
при покупке ветеринарныхъ врачей, тем ъ более являются необходимыми, 
когда племенныхъ животныхъ прюбретаетъ какое-либо общественное 
учреждеше, будь то городъ, земство или сельско-хозяйственное общество 
такъ  какъ эти учреждешя, прюбр'Ьтая племенныхъ животныхъ для це
лей улучшешя местныхъ породъ скота и отдавая ихъ для пользовашя
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на сторону, несомненно, значить, и ручаются за качества и здоровье 
могущаго произойти отъ этихъ животныхъ приплода.— Вместо впрыски
вания туберкулина при покупке, конечно, можно бы было ограничиться 
требовашемъ ручательства, что животныя продаваемый были туберку- 
линизированы и не реагировали на туберкулинъ, но последнее во вся- 
комъ случай является менее надежнымъ, чемъ вирыскиваше туберкулина 
самими покупателями.

Устюяснское земство, прюбретя прекрасное племенное яшвотное, 
животное получившее на вы ставке две награды, производя на его со- 
держаше значительный издержки и не употребляя въ случку, черезъ 
полъ-года должно было его убить! Не странно-ли это? Казалось-бы, что 
награды на выставкахъ доляшы были получать животныя не только за 
лучипя свои внеш ш я качества, но и за внутренш я, между которыми 
здоровье должно быть поставлено на первомъ плане. Но, къ сожалгЬшго, 
до сихъ поръ здоровье животныхъ при экспертизе игнорируется и на 
выставке можно щлобрести иногда яшвотное совершенно негодное для 
целей хозяйства, хотя бы и получившее даже награду. Вотъ почему 
участае въ экспертныхъ комисияхъ лицъ вполне компетентныхъ въ от
ношенш определешя здоровья у выставочныхъ животныхъ, т. е. вете- 
ринарныхъ врачей, въ интересахъ такого серьезнаго дела, какимъ яв
ляется улучшеше местныхъ породъ скота, должно быть наконецъ признана 
обязательными

Н. Елъмановъ.

На долж ности  учителя въ Тихвинском ъ уЪздЪ.

Въ обширномъ Тихвинскомъ уезде  есть не мало отдаленныхъ 
местъ, куда редко проникаетъ кто изъ интелигентныхъ людей. Уголки 
эти обыкновенно отстоять отъ уезднаго города Тихвина на довольно 
значительномъ разстоянш. Въ одинъ изъ такихъ уголковъ меня назна
чили учителемъ въ народную школу. Получивъ въ управе открытый 
листъ на проездъ до места назначеш я, я отправился на станщю зака
зать лошадей.

Содержатель станцш, узнавъ куда я  еду и для какой надобности, 
заметилъ:

—  «Да что вы? какъ вы тамъ будете жить, ведь тамъ и народъ то 
дьявольсюй».

—  «Какъ такъ? и почему народъ дьявольсюй?» спросилъ я.
— «Да такъ; потому что не pyccKie... чухари значить... не пони- 

маютъ русскаго языка; ты  ему говори, а онъ смотритъ тебе въ глаза 
и ничего не понимаетъ. Они васъ совершенно не поймутъ, все равна 
придется выехать оттуда. Проситесь пока лучше въ другое место».
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Такъ какъ  я не им'Ьлъ ранее никакого представлешя о чухаряхъ, то 
слова содержателя станцш произвели на меня удручающее впечатлите. 
«Въ самомъ деле» , думалъ я  «куда я еду и за чемъ, что я  тамъ ста
ну делать? вед ь  все равно, если правду говоритъ содержатель станцш, 
тамъ меня не поймутъ и я  также ихъ». Я  хоте л ъ было уясе проситься 
въ другую школу, но однако такъ  не случилось, и я поехалъ. Отъехавъ 
верстъ тридцать отъ города, я на одной станцш  сталъ спрашивать объ 
интересовавшемъ меня крае и людяхъ. Оказалось, что жена содержа
теля станцш знала многое о той школе, куда я  еду.

„Ну, батюшка, куда тебя Богъ несетъ,— говорила она, —не знаю 
вы едеш ь ли ты  оттуда похорошему".

— Отчего же? спросилъ я.
—  Да не хуже тебя кормилецъ, три года тому назадъ поехалъ учи

тель въ эту самую школу, совсемъ еще молодой, только лишь окон- 
чилъ ученье. Пр1ехалъ туда, да и началъ тосковать тамъ, а потомъ и 
захворалъ. А они, чухари, давай его больного-то волнухами кормить, 
да и окормили".

— „То есть какъ это такъ окормили?*4 -  спрашиваю я .—
— „Да такъ, до смерти; онъ после этого почти совсемъ неучплъ 

и умеръ“.
— „Да какъ  же мне говорили въ управе, что тамъ уже два года 

училъ учитель?'4
— „Да, да, кормилецъ, я тебе и разскажу все попорядку—это уже 

будетъ второй учитель; онъ когда ехалъ туда, я  его видала, очень 
молодой, только, что кончилъ ученье. Пр1ехалъ туда, да тоже и началъ 
скучать; а они, проклятые чухари, стали ему советовать жениться и 
начали предлагать въ замужество своихъ девокъ чухарокъ; да такъ  его, 
почти силой и заставили жениться на одной чухарке*.

— Кто нее можетъ теперь заставить силой жениться, если самъ не 
захочешь? Ответилъ я.

— Это правда, кормилецъ, женили... У ж ъ какъ  это дело было, не 
знаю хорошо. Онъ после свадьбы то тамъ пожилъ немного, да давай 
Богъ ноги скорей оттуда съ женою домой на родину и уехалъ, чтобы 
значитъ еще какой ш туки съ нимъ не сделали. Проездомъ то домой, 
онъ у насъ чай пилъ. Его провожалъ тесть старикъ, чухарь.

Только мне сдается, что у нихъ съ женой неоченно согласно. И 
где яге быть согласью то: онъ такой ученый, а она что? простая дере
венская баба да еще и чухарка...

Много кой — чего еще говорила старуха, о чемъ совсемъ неудобно 
здесь писать.

Но вотъ въ деревне показалась голова ямщика, который сказалъ, 
что лошади готовы. Я разстался съ моей собеседницей.
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На дворе шелъ дождь. По дороге была страшная грязь. Пара ло
шадей еле—еле тащила тарантасъ, понуря головы и похрапывая.

Черезъ несколько дней однообразнаго путешеств1я, я наконецъ 
добрался до места назначеш я. При въезде въ деревню, меня поразила 
плохая чухарская постройка: избы почти все курныя (печь не имеетъ 
трубы) съ соломенными крышами, на верху хсоторыхъ возвышается вы 
сокая, расщ елявшаяся отъ жару, деревянная труба. Проехавъ деревню^ 
мы подъехали къ  последнему дому, где я остановился. И зъ соседней 
избы выбежала женщина и хотела отворить отводъ, думая, что мы 
поедемъ дальше.

— „Не трудись напрасно", закричалъ ей ямщикъ, „это вашъ гость".
—  Кто же это? спросила недоумевающая женщина.
—  Учитель, ребятъ опять будетъ учить.
— А что онъ женатый или холостой? Опросила женщина.
— Холостой, последовалъ ответъ ямщика.
— Ну такъ и этого поженимъ, — ответила одна изъ толпы подо- 

шедшихъ женщинъ.
Н а другой день я  нанялъ квартиру, осмотрелъ школу и библ1о- 

теку. Школьное здаше очень хорошее о двухъ этажахъ: вверху поме
щается школа, а внизу квартира для учителя. Состоящимъ изъ трехъ 
комнатъ здаше построено Тихвинскимъ купцомъ А. Е. Пестовымъ, ко
торый состоитъ при школе попечлтелемъ. Въ 1898 году имъ было 
пожертвано много книгъ для чтеш я учащимся и другихъ учебныхъ 
пособШ.

Въ день открытая занятай собрались ученики. Ихъ пришлось разса- 
дить въ три отдгЪлешя (ранее было только два, старшаго отделешя 
не было).

Мною было объявлено, чтобы дети въ школе между собою не гово
рили на чухарскомъ язы ке.

Такъ начались мои занятая съ чухарскими детьми въ школе. Надо 
заметить, что заниматься въ чухарской школе гораздо труднее, чемъ 
въ русской. Некоторый дети, при поступленш въ школу, совсемъ не 
умеютъ говорить по русски. Прежде всего ихъ, конечно, надо научить 
этому, что' очень трудно бываетъ учителю, при незнанш чухарскаго 
языка. Почти все дети, поступающая въ школу, въ возрасте отъ 8 до
10 летъ, не умеютъ считать даже до 10-ти. При дальнейшемъ обуче- 
нш , даже въ последнемъ отделенш, дети не совсемъ правильно гово- 
ворятъ по русски: часто мужесшй родъ употребляютъ за женсшй а  
обратно; напримеръ: „отецъ пошла въ лесъ, мать даль мне есть* . 
Вследств1е малаго знаш я детьми русскихъ словъ, они плохо передаютъ 
прочитанное, а еще хуже излагаютъ на бумаге свои мысли. Поэтому 
въ чухарскихъ школахъ необходимо устройство четвертаго отделешя, въ  
которомъ должны быть усилены занятая съ учениками по русскому
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языку. При школе должно быть достаточное количество книгъ для 
внекласснаго чтеш я учащихся. Необходимы также чтеш я съ туман
ными картинами.

Только при этихъ услов1яхъ д^ти научатся говорить по русски и 
излагать свои мысли на бумаге правильно. Нельзя не упомянуть объ 
исправномъ посещеши чухарскпми детьми школы: ихъ не задерлси- 
ваютъ нп домашшя обстоятельства, ни морозы, ни вьюги, что сплошь и 
рядомъ случается съ детьми въ русской школе. Количество учениковъ 
въ чухарской школе въ начале учебнаго года, мало отличается отъ 
количества въ к,онце учебнаго года. Такъ въ 190°/« году при откры
л и  занятШ было 31 уч., а въ конце учебнаго года 30-ть. Разница очень 
ничтожна. Тоже явлеше наблюдалось и въ 19072 учебномъ году.

Я думаю будетъ не безынтересно познакомить читателей съ жизнью 
чухарей и ихъ занятаями, для чего придется вернуться назадъ.

Въ первый день моего пргезда къ чухарямъ, хозяинъ квартиры на
чалъ разспрашивать меня кой— О' чемъ. Но пришелъ сынъ хозяина, и 
они начали говорить уже по чухарски, такъ что я  очутился посторон- 
нимъ слушателемъ непонятныхъ для меня разговоровъ.

— , Наверное вы не слыхали еще нашего язы ка?" спросилъ меня 
хозяинъ.

— „Н етъ“ , отвечалъ я.
— „Теперь наслушаетесь и можетъ быть сами научитесь говорить 

понашему, если поживете.
У насъ былъ священникъ отецъ А лексей,— онъ недавно уехалъ 

отъ насъ,— такъ тотъ бывало оченно хорошо говорилъ понашему: даже 
не различить, бывало, кто говоритъ—руссшй или чухарь.

И мне пришлось ж ить среди людей, говорящихъ между собою 
исключительно на чухарскомъ язы ке.

На другой день пр1ехалъ къ  моему хозяину приказчикъ поряжать 
чухарей на дровяные заработки. Бечеромъ, когда я легъ отдохнуть, ко 
мне зашелъ пр1езжШ и попросилъ итти съ нимъ послушать, какъ  онъ 
будетъ рядить чухарей. Я  согласился.

Изба была наполнена чухарями, которые рядились съ приказчикомъ 
порусски, (за незнашемъ последнимъ чухарскаго язы ка), но между со
бою разговаривали по чухарски, отчего получалось такое смешеше язы - 
ковъ, которое едвали бы кто изъ постороннихъ понялъ. У  меня отъ 
такого гаму разболелась голова и я ушелъ. Черезъ несколько времени 
явился приказчикъ и спро<;илъ причину моего ухода.

Я объяснилъ.
—  „Ничего привыкнете, отвечалъ приказчикъ, намъ тоже сразу 

казалось страннымъ, а теперь ничего... привыкли".
На до заметить, что въ чухарскомъ крае много громадныхъ дачъ, при - 

надлежащихъ лесопромышленникамъ. Особенно много дачъ Громова и К 0.
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Строевого л*су въ этихъ дачахъ теперь уже нетъ, а есть дровяной, 
на который и бываютъ заготовки. Дровяныхъ заготовокъ до 1901 г. на 
различныхъ хозяевъ было очень много, такъ что хозяевамъ приходилось 
ездить звать народъ на заготовки изъ Белозерскаго уезда. Но въ 
1901 г., вследств1е низкихъ ценъ на дрова въ Петербурге, некоторые 
хозяева совсемъ прекратили заготовлять дрова, дожидаясь, когда под- 
ш ш ится цена. На заготовку дровъ хозяева поряжаютъ ранней осенью' 
до и сразу после Покрова. После того, какъ  приказчикъ назначить 
цену, и чухари согласятся работать, имъ выдаютъ задатки. Случается, 
что чухари получили задатки у одного хозяина, но вотъ пр1ехалъ хо
зяинъ, у котораго цена больше; они, не задумываясь, переходятъ къ 
другому, берутъ задатки и, если есть возможность, то переходятъ п 
къ третьему и тоже берутъ задатки. Работать же после этого начина- 
ютъ у того хозяина, у котораго выгоднее. Задатки такъ и пропадаютъ, 
благодаря тому, что они были выданы безъ всякихъ письменныхъ 
условлй.

На эти заработки пр1езжаютъ работать даже изъ Белозерскаго 
уезда и Олонецкой губернпт.

ТакАе крестьяне, обыкновенно ж ивутъ въ лесу въ станахъ. Станъ 
представляетъ изъ себя срубъ, вышиною l ’/a арш. На верхъ сруба на
катывается потолокъ, который покрывается хвоею.

По средине стана устраивается очагъ, где обитатели варятъ себе 
пищу. Около стЬнъ устраиваются нары для спанья. Для выхода дыма 
устраивается въ потолке отверсие.

Около стана для лошадей устраиваются дворики. Строятъ ихъ такъ: 
два дерева соединяютъ толстой жердью, на эту жердь кладутъ съ обе- 
ихъ сторонъ въ наклонномъ положен in одну къ другой жерди, верши
нами вместе и сверху покрываютъ хвоей. Хлебъ, обыкновенно печеный 
и все остальные пищевые продукты, крестьяне, забираютъ въ счетъ 
заработка у приказчиковъ по очень дорогой цене.

Мне не разъ приходилось слышать отъ крестьянъ жалобы на при
казчиковъ, что у последнихъ, товаръ очень плохого качества, за кото
рый они дерутъ неимоверно дорого. Кроме того есть подозреше, что и 
весы  у нихъ не особенно верны.

Напиливъ дровъ еще поголу, какъ только замерзнетъ земля и вы- 
падетъ снегъ, крестьяне принимаются возить дрова на озеро Копшо, 
где складываютъ ихъ въ поленицы. Поленицы кладутъ въ вышину 
10 1 / 2 четвертей, а въ длину оне меряются саженью, длина которой 21 
четверть. Длина дровъ должна быть въ 9-ть четвертей. За  сажень 
дровъ въ вышину IOV2 четвертей и въ длину 21 чет. крестьянамъ 
платили въ 1900 году по 4 руб. 50 к. за березовый и 4 руб. за ело- 
выя. До 1900 г. лесопромышленники продавали дрова въ Петербурге 
по очень дорогой цене, а потому и крестьянамъ они платили за вы
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возку цену высокую. Но съ 1900 г. цена на дрова въ Петербурге 
очень понизилась, всл1;дств!е чего и за вывозку стали платить гораздо 
дешевле. Не смотря на это, заработки эти все таки выгодны: такъ 
средшй крестьянинъ съ подросткомъ и съ лошадью можетъ заработать 
въ зиму рублей отъ 80 до 90.

Можно бы заработать гораздо больше, если бы давали крестьянамъ 
возить пока хочется, т. е. пока не падетъ путь. Возку дровъ прекра- 
щаютъ всегда на второй или третьей нед6ле великаго поста. Закон- 
чивъ вывозку, приказчики принимаютъ отъ крестьянъ дрова, иричемъ 
всегда берутъ наметъ, т. е. лишку на каждую принятую сажень. Осо
бенно берутъ большой наметъ, когда зам етятъ маленькую неправиль
ность въ укладке дровъ. По поводу этого зачастую приходится слы
шать отъ крестьянъ жалобы на приказчиковъ:

„И хороша бы заработка да... приказчикъ уж ъ оченно плохой... 
много беретъ намету*.

Г. Бпляковъ.
(Окончите слгьдуетъ).

VI. Сельскохозяйственный отдЪлъ.
Нужны ли деревнЪ ученые кузнецы?

У насъ въ большой деревне Крестецкаго уезда, дворовъ въ 130-ть, 
раскинувшейся версты на полторы вдоль большой шоссейной дороги и 
отстоящей верстъ на 40 отъ уезднаго города, съ развииемъ грамотно
сти (чему много способствуетъ двухклассное министерское училище съ 
воскресными чтешями) разныя сельско-хозяйственныя орудш и машины 
мало-помалу начинаютъ входить въ употреблеше. Почти каждый чет- 
вергъ, когда у насъ въ городе бываетъ базаръ и наши мужички ездятъ  
туда за сбытомъ своихъ сельско-хозяйственныхъ произведенШ, теперь 
къ весне, то и дело, что слышишь, какъ  кто-нибудь изъ моихъ одно- 
сельчанъ что-нибудь да прюбрелъ по хозяйству въ земскомъ складе: 
кто купилъ плугъ, кто машинку для стрижки шерсти у оведъ, кто 
железную ось подъ телегу, а вотъ недавно такъ  пять нашихъ самыхъ 
зажиточныхъ крестьянъ порешили даже прюбрести молотилку съ кон- 
нымъ приводомъ. Какъ то летомъ прошлаго года, двое изъ нихъ, нена- 
рокомъ заехали въ имеш е нашего уезднаго председателя управы, где 
въ то время такой машиной молотили хлебъ, и притомъ не сушоный 
да еще какъ  чисто! не увидишь ни одного зерна въ соломе. Какъ
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скоро и хорошо! Постояли всего часа полтора, а машина успела пере
молотить сноповъ сотъ-пять. ПргЬхали домой, порасказали, да съ Богонъ 
нынеш ней весной и порушили приобрести. Къ тому же и земская упра
ва обещала разерочить плату за машину на В года. Стало быть въ 
нынешнее лето, мы увидимъ все, какъ молотятъ хл'Ьбъ машиной. Оче
видно, что наши крестьяне сознали на опыт!;, что плугомъ и легче и 
чище вспашешь свой надЁлецъ, веялкой отберешь зерно къ зерну, и 
молотилкой и легче, и скорее обмолотишь хлебъ и притомъ безъ лиш
ней затраты дровъ на суш ку сноповъ; дрова то въ городе, я слышалъ, 
стоятъ восемъ рублей кубикъ, и притомъ сырыя да и кой-кашя: было бы 
только дерево. Да, л1>тъ черезъ пятокъ, можно было бы сказать, что 
у насъ въ деревне плугъ, веялка и молотилка—машины занимаютъ 
самое почетное место во дворе каждаго порядочнаго хозяина, если бы, 
вотъ, не мешала распространешю этихъ машинъ и орудШ— починка 
ихъ въ случае, поломки различныхъ частей. Помнится, прошлымъ .т1,- 
томъ, въ самую горячую пору — страду—-ржаную уборку, когда нужно 
и новыя семена готовить, и хлебъ съ поля убирать, пашню подъ се
мена скородить —у крестьянина Оедора Ильина на гумне, какъ то не
чаянно сломали телегой чугунное колеско и ручку у веялки. Машина 
не стала работать, а семена надо было веять, и хотелось на пробу 
всю пашню посеять первымъ сортомъ отборной изъ всего поля рожью, 
уже своженной и высушенной на риге. Пришлось опять веять  лопа
той (а ей не отберешь по сортамъ) и на годъ отложить пробу съ зер- 
номъ. Надо заметить, что Оедоръ первый купилъ на сбереженныя про 
„черный день'- деньги веялку , и последняя была единственная во 
всемъ селе. Помню, какъ  горевалъ крестьянинъ безъ веялки: ,какъ  
безъ рукъ слелался“ говорилъ онъ. Колеско и ручка были отобраны и 
Оедоръ принесъ ихъ нашему кузнецу Макарычу съ просьбой починить 
или что-нибудь поделать съ ними. Взглянулъ М акарычъ и на колеско 
и на ручку, покачалъ головой, да и говорить: „Оедоръ не наше дело 
здесь, эфто чугунное все; на фабрикахъ делаютъ, а теперь бросить надо“. 
Хотя поломку и можно было вычинить (стоило только просверлить 
въ колесе дыры и скрепить винтами, а ручку отковать новую), да 
что поделаешь въ нашей деревенской кузнице и съ тем ъ инструмен- 
томъ, какимъ владеетъ нашъ кузнецъ Макарычъ. Кроме единственной 
полуразбитой, дребезжащей наковальни и заплатанныхъ меховъ, двухъ 
необходимыхъ кузнечныхъ молотковъ, пары клещей, конной расчистки 
съ коннымъ молоткомъ, въ его кузнице виднеется лишь несколько 
обломковъ старыхъ износившихся шинъ и несколько половинокъ лома- 
ныхъ подковокъ, годныхъ разве въ ломъ тряпичнику. Вотъ и все, 
чемъ можетъ и работаетъ Макарычъ; главной его работой летомъ, въ 
особенности въ „навозницу, т. е. когда возятъ навозъ— бываетъ оковка 
и отяж ка колесъ подъ нехитрую деревенскую телегу, изготовка двухъ
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или трехъ паръ лемеховъ для сохи,— больше онъ не работаетъ, потому 
что не имеетъ железа, да и куетъ довольно плохо; можетъ онъ ихъ 
только наваривать и то не особенно удачно: железо сильно жжетъ, 
и лемехи трескаютъ и часто отъ этого ломаются. Самый же главной 
и прямо „доходной статьей “ у М акарыча ковка лошадей; особенно зи
мой въ гололедъ, когда некованная лошадь не можетъ ступить по 
скользкому льду. Н а этой работе М акарычъ я  вижу часто заколачпва- 
етъ рублишка по 2, по 3 въ день безъ молотобойца. Поразглядишь да 
поприсмотришься какъ  М акарычъ куетъ лошадей, и самъ диву дашься; 
понавостритъ рано поутру „до д ел а“ старыхъ конныхъ гвоздей, которые 
онъ старательно сбираетъ когда расковываетъ лошадь какому-нибудь 
проезжему мужичку; ^понагнетъ^ (какъ  онъ говорить) несколько паръ 
подковъ съ пробитыми чуть ли не въ палецъ толщины дырами для 
гвоздей, и дело въ ш ляпе. Стоить теперь только подбивать подковы 
къ ноге. Прпведутъ лошадь ковать, загонитъ Макарычъ ее въ станокъ, 
веревками опутаетъ, привяжетъ ноги къ столбамъ и начнетъ „подкавы- 
вать“ . Отроснйй рогъ онъ никогда не обламываетъ, „ерыхнетъ“ раза 
два немецкой расчисткой въ углахъ стрелки, приложить горячую под
кову къ копыту, и вгоняетъ уже потом ъвъ подкову гвозди, затемъ отверты- 
ваетъ клещами, загибаетъ па копы те, и лошадь подкована. Объ рашпиле, объ 
опиловке копыта, разчисткб его анмййскимъ ножомъ Макарычъ еще не слы- 
хивалъ и всегда бранился съ проезжающими петербургскими извозчиками, 
когда те , по нужде заезж али въ кузницу и указывали ему на его недостат
ки. „Менее васъ знаютъ, какъ въ Питере куютъ, обыкновенно возражалъ 
онъ п любому своему односельчанину, часто просящему подковать „по
крепче такъ какъ лошадь и двухъ недель не проходить после ковки, а под
кова уже оторвется. М акарычъ часто и заковываетъ лошадей своими 
доморощенными гвоздями; не говоря уж е о наминкахъ, т е  въ его прак
тике нередки... Но эти последшя болезни, какъ  и ынопя друпя онъ 
объясняетъ „упшбомъ“ и советуетъ кровопускаше; „сразу оттянетъ* 
говорить онъ. Но въ последнее время въ ндшемъ селе учрежденъ пос
тоянный ветеринарный фельдшерсшй пунктъ. Удачные советы молодого 
фельдшера и врачебная помощь во время, отбнваютъ у М акарыча доходъ 
отъ кровопускашя, и заставляютъ крестьянъ все чаще и чаще, въ слу
чае ,.ушибовъ“ за помощью обращаться къ  фельдшеру, который и до
казываете, что кровь часто не только не помогаетъ въ болезняхъ ло
шади, но еще более вредить, и часто, отъ чрезмерно выпущеннаго 
количества ея, причипяетъ животному смерть; объясняетъ такж е, что 
хромота лошади происходить не только отъ какихъ то „ушибовъ*, ко
торыхъ летомъ вовсе не встречается, происходить они лишь зимой при 
поворотахъ въ глубокомъ снегу и работахъ въ лесу, а бываютъ отъ 
неправильной ковки, отъ техъ гвоздей и подковъ, которыя приготовля- 
етъ кузнецъ М акарычъ; что последшй своимъ неумешемъ приготовить
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подкову, расчистить копыто, приладить подкову къ копыту самъ и 
производитъ „хромоту*. Сов’Ьтуетъ фельдшеръ не водить къ  Макарычу 
ковать лошадей, а ездить съ этимъ деломъ въ городъ, где въ одной 
кузнице куетъ лошадей кузнецъ, обучавпййся въ военной школе ковки. 
Способность нашего кузнеца еще полнее сказывается теперь: у сосуда, 
пршбревшаго плугъ, износился лемехъ, онъ и принесъ М акарычу нава
рить, а тотъ и наварилъ, да такъ, что теперь плугъ и въ землю нейдетъ, 
хоть плачь: и крюкъ прибавишь и убавишь, а нейдетъ; бросилъ соседь 
плугъ, справилъ соху и пашетъ снова стариннымъ оруд1емъ; и всемъ 
объ этомъ говорить, а черезъ это какъ  разъ п другимъ можетъ охоту 
отбить прюбр’Ьсти плугъ. Присоветовали купить въ складе новый за
пасный лемехъ. Привезли, привернули опять тоже самое, опять плугъ 
не работаетъ. Разглядели повнимательнее, а у Макарыча подошва 
повыгнута и дыры новыя понаделаны; вероятно онъ какъ нибудь 
ошибся и своей ошбкой испортплъ подошву, а съ ней вм есте 
и плугъ.

Ковка лошадей, работа съ плугомъ и истор!я съ веялкой, когда 
нашъ деревенсшй кузнецъ оказался не въ силахъ чинить самую про
стую поломку невольно заставляютъ искать такого кузнеца, который бы 
могъ разумно справляться и съ ковкой лошади и вовремя и скоро ис 
править любую поломку каждой изъ нашихъ сельско-хозяйственныхъ 
машинъ. Нашъ теперешшй деревенсшй кузнецъ— самоучка— крестьянину 
котораго безгюмощность, за втсутств!емъ самаго нужнаго въ домашнемъ 
быту ремесла, заставила, какъ заставляетъ и теперь, самого взяться 
за дело, безъ котораго* нельзя жить, самому кое-какъ научиться ковать 
лошадей, отягивать колеса, сваривать и наваривать железо, чтобы во 
время, въ нужную минуту не терять время на починку часто един
ственной телеги или сохи. И  пока крестьянинъ „ доводи “ жилъ безъ 
книги, не зналъ ни плуга, ни веялки , не слыхивалъ „ чугунки “ , онъ 
довольствовался несовершенной работой своего односельчанина, къ  ко
торому относился съ некоторымъ уважешемъ, какъ  къ  нужному чело
веку. Прошли года. Ш кола, наука и книга пробудили и пробуждаютъ 
крестьянина къ свету. Машины, оруд1я и сельско-хозяйственныя улуч
шешя входятъ въ употреблеше; крестьянинъ сознательно обдумываетъ 
каждый шагъ, каждое новое дело. Съ каждымъ новымъ годомъ въ на
шихъ земскихъ складахъ увеличивается спросъ на машины, а вм есте 
съ нимъ починка сельскохозяйственныхъ машинъ въ связи съ поста
новкой кузнечнаго дела въ деревне является вопросомъ первой важно
сти и въ последнемъ отношеши деревня находится, какъ  уже видели, 
въ самомъ плачевномъ состоянш. Не доверяя доморощенному кузнецу 
починку машинъ и ковку лошадей изь боязни заковокъ, наминокъ и 
т. п. осложнешй отъ неправильной ковки, жителю деревни приходится 
изъ за одной только ковки путешествовать въ городъ, часто верстъ за
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30 за 40, въ мало-мальски порядочную кузницу, не говоря здесь о 
крупныхъ имешяхъ, где для одной т о л ь к о  к о в к и  приходится содер
жать кузнеца съ платой до 240 рублей въ годъ и иметь собственную 
кузницу съ инструменгомъ, на поездку въ городъ съ кузнечными рабо
тами приходится тратить двойное время и двойную плату. Но въ нЗзко- 
торыхъ изъ нашяхъ уЪздныхъ городовъ кузнечное дело поставлено не 
лучше деревенскаго. Кузнецы не шгЬютъ ни сверлильныхъ станковъ, 
ни гладилокъ, дающихъ возможность производить кузнечныя отковки 
чисто и красиво и притомъ безъ опиловки пилой, н£тъ клупповъ для 
нарезки осей и болтовъ еъ англШской резьбой; н'Ьтъ формъ для изго- 
товлешя новыхъ отваловъ для плуговъ; а ковка лошадей производится 
станочная, безъ всякихъ усовершествовашй, которыя достигнуты въ 
этомъ деле въ настоящее время. Большинство кузнецовъ-неграмотные, 
пзучивипе кузнечное дгЬло у местныхъ кузнецовъ-самоучекъ. Все это 
вместе взятое невольно заставляетъ обратить внимаше на кузнечное 
дЬло, имеющее, общеизвестное, громадное значеше въ хозяйственной 
ж и з н и  деревни и способствующее во 1-хъ распространенно сельско- 
хозяйственныхъ машихъ и 2-хъ оказывающее вл1яше на улучшеше поро
дистости лошадей, чрезъ ковку, правильную и разумную. Признано, 
что лошади никогда не куюицяся, не годны для службы въ войскахъ. 
Кроме того, ковка лошадей, въ зависимости отъ ум'Ьшя правильно ко
вать, пли уменыиаетъ или увеличиваетъ практику ветеринарныхъ вра
чей. Будь у насъ въ деревне правильная, разумная ковка не было 
бы въ практик!; у ветеринаровъ столько случаевъ хромоты ногъ, сколь
ко теперь. Доказано напр, опытомъ, что изъ 100 лошадей 22°/о стано
вятся негодными къ работе, именно вследств1е неумелой ковки. — .

Уметь ковать лошадей, уметь ковать железо и уметь чинить ма
шины—три рода различныхъ работъ, каж дая требующая особаго спч- 
щалиста, какъ это уже и есть въ  болынихъ городахъ, какъ  вап., въ 
Петербурге. Тамъ, ковка лошадей производится въ особыхъ кузницахъ, 
где только и умеютъ, что изготовить правильную настоящую подкову 
п подковать лошадь, такой кузнецъ не умеетъ оковать колеса или 
исправить телегу, это такъ назыв. кузнецъ-коваль; для экипажа: те- 
легъ, каретъ, калясокъ, саней— существуетъ кузнецъ-каретникъ; для 
отковки ate машинныхъ частей и починки машинъ требуется кузнецъ 
по механическпмъ отковкамъ и кузнецъ-слесарь. Для деревни же все 
эти спещальности должны быть соединены въ одномъ человеке, кото
рый и долженъ изучить ихъ въ совершенстве, какъ  того уже начина- 
етъ требовать, и можно думать, что скоро потребуетъ жизнь деревни. 
Чемъ же’ удовлетворить эту нарождающуюся потребность въ совершен- 
ствованш кузнечнаго дела? Можно ли удовлетворить ее той постановкой 
кузнечнаго дела, какая  у насъ существуетъ почти повсеместно? Част- 
лы я, хорошо устроенныя ремесленный мастерсшя, существующая почти

4*
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исключительно въ городахъ, каждая съ особою специальностью, не ска- 
жутъ ни „да", ни „н етъ" любому кретьянину, который захочетъ отдать 
детей въ мастерство; ни одно изъ нихъ нё даетъ деревне того всезнаю- 
щаго кузнеца, который нуженъ въ настоящее время. Кроме всехъ, уже 
известныхъ мытарствъ и приключешй, которыя испытываетъ ремеслен
ный ученикъ въ мастерскихъ, городъ навсегда отдалить будущаго 
ремесленника отъ „деревни", который онъ такъ нуж енъ,'и  которая отъ 
януж ды “ отправила его въ „ученье". И  тутъ невольно вспомнятся 
учебныя мастерсюя Вятскаго земства съ опытными преподавателями—  
спещалистамп съ ремеслами, изучеше которыхъ необходимо въ интере- 
сахъ деревни и которыхъ требуетъ таже „деревня". Сельсшя учебныя 
ремесленныя мастерсшя прпвлекаютъ къ  себе постоянно (какъ  замечено 
на опы те) епмпатш местныхъ жителей и отъ охотниковъ учиться посто
янно, какъ  говорится, отбою нетъ. Н а помощь этому делу часто при
ходить и правительство, и частныя лица, оказываетъ поддержку и зем
ство. Можно надеяться, что скоро и наша Новгородская губершя 
съ земствомъ, почти единодушнымъ съ Вятскимъ последуешь примеру 
последняго, и въ своихъ же интересахъ и въ интераехъ деревни, зада
чи которой ему такъ дороги, откроетъ хотя одну учебную мастерскую 
кузнечно слесарнаго дела въ местности развитой съ кузнечнымъ де~ 
ломъ, и выпустить своихъ кузнецовъ-слесарей. Примеромъ въ этомъ 
отношенш уже служить устроенная Устюжнскимъ земствомъ кузнечно- 
слесарная мастерская съ починкой сельско-хозяйственныхъ машинъ и 
орудШ. Опытъ вышелъ удачный, судя по отчету напечатанному въ 
В естн и ке". Доходъ оправдалъ произведенные расходы на мастерскую. 
Дай Богъ, чтобы успехи последней послужили основашемъ общаго 
дела.

Дайте деревне кузнеца— коваля и кузнеца— слесаря!

Сотрудникъ.

В И К А .

Вика принадлежишь къ растешямъ однолетнимъ и во многихъ хо- 
зяйствахъ сеется въ даровомъ поле съ такимъ разечетомъ, чтобы после 
уборки ея на сено, иметь еще время подготовить занятую ею землю 
подъ рожь. П осевъ вики въ пару обыкновенно несколько понижаетъ 
урожай ржи, и выгоденъ ли подобный посевъ въ томъ или другомъ 
хозяйстве, каждый изъ хозяевъ легко можетъ узнать, производя опытъ 
на двухъ равныхъ полосахъ при однихъ и техъ же услов1яхъ почвы и 
обработки—одной безъ посева вики и другой съпосёвомъ ея. При по
севе  вики въ пару, необходимо вспахать его осенью, навозъ вывезти
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иди по снЗзгу, свалпвъ его въ кучи средней величины, или ранней вес
ной. Лишь только пашня пообсохнетъ, подборонить ее, навозъ разбро
сать равномернее по участку, на которомъ предполагаютъ сбять вику, 
завалить его возможно лучше плугомъ и по пласту разсЬять семена. 
С£ютъ обыкновенно вику съ примесью къ ней овса, стебли котораго 
не дадутъ ей плотно лечь на землю, поддержатъ ее, чгЬмъ и предохра
нять зеленую траву отъ гш еш я при соприкосновенщ съ землей и отъ 
подпр'Ьвашя.

На десятину с.тЬдуетъ сЬять отъ б-ти до 8-ми пудовъ вики и 4 
пуда овса, что составить по местному высбву на т е  места, где сеется 
4 меры ржи, пУДа вики и 2 пуда овса. Въ техъ  лее местахъ,
где вика сеется не въ паровомъ, а яровомъ поле пли на старопахот- 
ныхъ участкахъ, предназначеныхъ въ данный годъ только для получе
ния травы и хорошо прежде удобренныхъ, сл'Ьдуетъ поступать такъ: уча- 
стокъ вспахать съ осени н оставить въ пластахъ на зийу, или, если 
осенью не былъ участокъ вспаханъ, вспахать его весной, лишь только 
пообсохнетъ почва и, какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случай, 
передъ посевомъ разборонить его.

По разбороненному сеять  вику и овесъ, лучше порознь, а не сме
шивая семена, п сохой безъ палицы или плугомъ неглубоко завалить 
ихъ и подборонить тотчасъ-же, когда н етъ  опасности, что пашня мо
жетъ образовать корку, или дня черезъ 8-4. На почвахъ неплотныхъ, 
необразующихъ коры, посевъ хорошо прикатать каткомъ. Прикатывать 
каткомъ, где онъ есть въ хозяйстве, хорошо темъ, что косить вику 
будетъ удобней, будетъ меньше комковъ и, кроме того, при легкихъ, 
быстро вьгсыхающихъ почвахъ, прикатыван1е вызываетъ быстрое под- 
нят1е влаги изъ нижнихъ слоевъ почвы въ верхшй и тем ъ способству- 
етъ более скорому и дружному проростанпо сЬмянъ.

Къ почве вика неприхотлива и можно сеять  ее на разнообразныхъ 
почвахъ, избегая лишь почвъ сильно песчаныхъ, сильно глинистыхъ, 
плохо удобренныхъ и сырыхъ. Ухода во время роста вика особеннаго 
не требуетъ и только въ техъ местахъ, где еще до времени появления 
всходовъ образуется земляная корка и является опасность, что расте- 
е1я не будутъ въ состоянш выбиться изъ подъ нея, корку необходимо 
сломать легкой деревянной бороной съ железными зубьями, или где 
есть зубчатые катки, то ими.

Убирать на сено вику сл’Ьдуетъ тогда, когда на большинстве ра- 
c-TeHifl появятся цветы . Спешить съ уборкой необходимо, особенно въ 
томъ случай, когда вика посеяна въ паровомъ поле, да и вообще пере
стоявшая вика даетъ слишкомъ много грубыхъ стеблей и сено менее 
нужное. Прп пос^в^ вики въ пару, ч1змъ больше для обработки подъ 
рожь останется у хозяина времени, темъ лучйе. Во многихъ местахъ, 
желая сохранить время для обработки пара, скошенную вику тотчасъ же
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для просушки перевозить на друие участки въ поле, где и досу- 
шиваютъ; занятый же викой полосы тстчасъ же распахиваютъ и раз- 
бораниваютъ. Такая поспешность бываетъ необходима, когда во время 
уборки стоитъ сильно сухая и ж аркая погода, и земля, после скоса ви
ки настолько тверда, что ее съ трудомъ иашетъ плугъ и еще съ боль- 
шимъ трудомъ борона разбиваетъ вывернутые плугомъ комья. При вспаш
к е  лее тотчасъ, после скоса вики, земля лучше поддается обработке. 
Скошенную вику для просушки следуетъ оставлять въ прокосахъ и. 
когда она достаточно пообвянетъ и обсохнетъ. скатывать ее въ валы 
и въ нихъ окончательно досушивать. Окончательно досушивать ее въ 
ирокосахъ, а особенно ворошить нельзя советовать потому, что слишкомъ 
много будетъ потеряно неж ныхъ листочковъ, которые особенно ценны 
въ сене. Если въ перюдъ уборки стоитъ дождливая погода, тогда вику 
можно убирать, подобно клеверу, или на козла или въ узше стога съ 
продухами. Обработку пара подъ рожь после вики вести обычнымъ по- 
рядкомъ; после первой вспашки, по уборке вики, поле подборонить, за- 
т'емъ подборонить его, если появятся черезъ некоторое время сорныя 
травы, за неделю нередъ посевомъ его вспахать и вести посевъ ржи 
обычнымъ порядкомъ.

Въ техъ  местахъ, где желаютъ сеять вику не только на сено, но 
и на семена необходимо иметь въ виду следующее: на семена сеять 
вику съ овсомъ несколько реже, чемъ на траву, лудовъ 6-ть на деся
тину, участки выбирать не съ очень сильной землей, чтобы не густа 
была листва вики и не сильно полегала; убирать когда большая поло
вина, стручковъ созрела, полнаго же созревашя вехъ стручковъ не до
жидаться, такъ какъ  тогда слишкомъ много осыплется семянъ. Уборка 
на семена вики таже, что и гороха.

Урожай семянъ отъ 40 до 60 пудовъ съ десятины. Въ продаже 
имеются две разновидности вики: черная и белая; распространенней 
черная, какъ более выносливая и более надежная, въ особенности, ко
гда оставляютъ ее для семянъ.

Близко стоящее къ  ви ке р астете  пелюшка сеется также; какъ и 
вика, это р астете  можетъ давать xopoinie укосы на песчаныхъ земляхъ, 
где и можно советовать ее разводить. Н а низкихъ местахъ и потныхъ 
почвахъ можно посоветовать съ такой лее обработкой, какъ  и для вики, 
сеять  обыкновенный сорный горошекъ, которымъ такъ богаты во мно- 
гпхъ местахъ наши яровые хлеба.

М . Шмелевъ.



Л! 17. Р а з н ы я  с в ъ д ъ ш я .

УН. Разныя C B t f l t H i f l .

Въ 12 часовъ ночи на 1-е августа въ с. Свинорд'Ь, Доворецкой волости, Старорусскаго 
у-Ьзда, отъ неизвестной причины, произошедъ пожаръ, отъ котораго сгорало у 9 домохозяевъ 
9 строенШ. Ооицй убытокъ для домохозяевъ отъ сгор'Ьвшихъ строений п движимости прости
рается до 1676 руб.; страхового вознаграждетя предполагается выдать 1150 р. Распространен!» 
пожара благощлятствовади соломенныя крыши и скученность строений, но благодаря прибывшей 
вольной пожарной дружины пзъ селетя Егольникъ. Шимской волости, Новгородскаго уЬзда и 
энергш жителей, пожаръ удалось прекратить. Селеше Егольникъ отстоитъ отъ села Свинорда 
въ 3-хъ верстахъ на другой сторон* р1;ки Шелони; еслп-бы черезъ р'Ьку была исправна пере
права, то пожарная дружина могла-бы прибыть раньше и прервать пожаръ въ самомъ начал* 
не допуетпвъ большого уничтожетя построекъ.

VIII. Обзоръ печати.

О друзьяхъ'русскихъ самородковъ (Рус. Мысль кн. VII). Кое-что изъ «Воскренаго 
Обзора» «Пермскаго Края» (Х° 432).

Истинный талантъ всегда пробьетъ себе дорогу. Самородковъ не 
шцутъ. Тутъ покровительства не нужно. Но для людей просто выдаю
щихся или способныхъ поддержка совершенно необходима. Курское педа
гогическое бюро сделало къ вы ставке интересное изследоваше относи
тельно проявлешй всякаго рода талантливости и изобретательности 
крестьянскихъ детей. Оказалась любопытная картина: примеровъ этой, 
больше чемъ обычной пытливости ума встречается много,— о нихъ 
только неизвестно Mipy,— пропадаютъ они въ неизвестности въ нашихъ 
глухихъ углахъ. Авторъ статьи о «Друзьяхъ русскихъ самородковъ» 
приводить несколько примеровъ трогательнаго учасгл я  въ судьбе само
родковъ нашихъ старыхъ писателей: Я. П. Полонскаго, Н. С. Лескова, 
Л. Н. Толстого и др. Это участае было всегда полезно: оно направляло 
самородковъ на истинную дорогу, а людей, не подававшихъ болыпихъ 
надеждъ отвлекало отъ того дела, къ которому они себя готовили просто 
по недоразуменш. Все это делалось радушно, мило и не только не вы
зывало въ самихъ самородкахъ неудовольств1я, а прямо спасало ихъ отъ 
роковыхъ ошибокъ самодовольства. Любопытно, напримеръ, письмо Я. П. 
Полонскаго молодому крестьянину Алексею Васильевичу Заборскому, 
пзъ Холмогорскаго уезда Архангельской губершй.

«Простите, Алексей Васильевичъ, пишетъ Полонстй, что такъ поздно 
отвечаю вамъ: раньше не могъ. Мешала старость, болезни, семейныя заботы 
и разнаго рода невеселыя обстоятельства. О твечаю  вамъ въ надежде, что письмо 
мое будетъ прочтено вами не безъ пользы и заставитъ в асъ  одуматься. Считаю 
великимъ грЬхомъ не сказать вамъ правды. Боюсь, что эта правда васъ огор-
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читъ вместо того, чтобы обрадовать, ибо всякая правда, какъ бы ни была она 
горька лучше сладкой лжи и не разъ была спасительна для техъ, кто еще не 
погрязъ въ своемъ собственномъ самолюбш. Если вы когда-нибудь читали жизнь 
вашего родича, Ломоносова, вы, конечно, знаете, что это былъ однимъ изъ пер- 
выхъ ученыхъ людей въ Poccin,— хотя онъ и не былъ рожденъ поэтомъ, но 
первый создалъ метричеаае стихи и ингЬлъ въ русской литературе, на русски! 
язы к ъ - огромное вл1яше. Знайте же, что и теперь, чтобы быть поэтомъ, маю 
иметь талантъ— надо стоять во главе европейской образованности. И Пушкинъ, 
и Лермоитовъ, и друпе могли въ подлпнникахъ на иностранныхъ языкахъ чи
тать и изучать луч1шя иропзведешя поэтическаго творчества въ Гермэнш, во 
Францш и въ Англш. Поэз1я—искусство трудное: труднее музыки, труднее 
живописи, Я всю жизнь мою учился стихи писать и, сознаюсь, все еще далекъ 
отъ желаемаго совершенства. Но стихи— еще не поэз!я. Кто въ наше время 
стиховъ не ншпетъ? Р'Ьдтй гимназистъ, редкШ школьникъ не увлекается стп- 
хонисашемъ. А сколько еще тгЬхъ несчастныхъ, которые печатаютъ стихи своп 
въ журналахъ и газетахъ или издаютъ ихъ отдельными книжками! Они потому 
несчастны, что никто не верить ихъ поэтическому призванно, никто не счп- 
таетъ ихъ темъ, чемъ должны быть поэты—учителемъ взрослыхъ, пробудите- 
лемъ мысли и духа въ современномъ ему поколыши. Печатаютъ, печатаютъ, п 
ни отъ кого не слышатъ ни иохвалъ, ни рукоплесканий... Однимъ словомъ надо 
быть гешальнымъ, чтобы обратить на себя внимаше. Вамъ же и стихи еще не 
даются... Вы должны это знать и нисколько не роптать па судьбу свою. Если, 
какъ говорятъ хорошо быть поэтомъ, то быть человекомъ еще лучше. Людей, 
которые не превратились въ животныхъ, людей, сохранившихъ въ себе образъ 
и подоГне Б OHiic, поверьте, немного. ЧеловгЬкъ искренно веруюпцй, проникну
тый евангельскимъ учешемъ, честный и трезвый нигде не пропадетъ. Не ду
майте, что есть на свете какой-нибудь трудъ или занят!е, которые бы унижали 
насъ. Всякое честное дело—свято, какое бы оно ни было. И всякое дёло, безъ 
привычки, безъ искренняго желашя всего себя посвятить ему—не легко п, 
честью своею уверяю васъ, что быть хорошимъ столяромъ, хорошимъ елесаремъ 
во сто разъ лучше, чемъ быть плохимъ или посредственнымъ поэтомъ. Если 
вамъ противно' за ш т е  въ конторе, сделайтесь кустаремъ, выберите по е̂б'Ь 
ремесло и займитесь имъ, доходите до совершенства, старайтесь работать лучше 
всехъ и.вы почувствуете, что въ хорошей, ловко выточенной, или же изящно 
сделанной вещи, въ какомъ-нибудь ящике, печати, замке и даже въ наперстке 
больше красоты, больше пользы и значешя, чемъ въ любомъ стихотвореши, ко
торое никому ничего не говорить и никому не подскажетъ ничего хорошаго. 
Будьте поэтомъ въ любой работе, т. е. вдохновляйтесь трудомъ и ведите его 
къ совершенству. Надейтесь, что вещи, вами сделанныя, могутъ когда-нибудь 
появиться на выставке и быть оценены такъ, какъ въ наше прозаичное время 
не ценятся стихп, всемъ давно надо'Ъвипе. Не советую вамъ пр1езжать въ Пе
тербурга: здесь на каждое место даже на место курьера и л и  дворника—двад
цать кандидатовъ или ждущихъ при первой возможности хлопотать о его за- 
мещенш. Бедные здесь вдвое, втрое чувствуютъ свою безпомощность и свое 
одиночество, а если случатся деньги, то соблазновъ во сто разъ больше, чемъ 
въ любомъ губернскомъ городе. Плутовъ, пьяницъ, попрошаекъ, развратниковъ 
и развратителей тоже не малое количество. Въ общество же литераторовъ или 
ученыхъ, не окончивши университетскихъ курсовъ, нпчемъ себя, т. е. своихъ 
способностей, не показавши, и не отличившись ничемъ, попасть невозможно; и 
совсемъ не потому, что вы сынъ крестьянина: это решительно все равно, а по
тому, что вы по своему образован!ю пли развит™ стоите съ ними не на одномъ 
уровне. Словомъ Петербургъ—городъ очень тяжелый и взыскательный, и вся-
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юй, кто т о л ь к о  можетъ изъ него бежать куда-нибудь въ степь, въ деревню или 
на берегъ моря, ждетъ съ нетерп’Ьшемъ лета, чтобы какъ можно скорее удрать 
изъ Питера куда-нибудь на просторъ, на чистый воздухъ, на лоно природы. 
Вамъ всего только семнадцать л4тъ. Есть еще вамъ время найти для себя под
ходящее дело и къ пожилымъ годамъ скопить себе средствъ или денегъ на
столько, чтобы жить независимо, никому не делать зла и помогать другимъ, 
если не деньгами, то хотя добрыми, отъ души высказанными советами. Отъ 
души посылаю вамъ и я мои советы. Не сердитесь за правду, ни въ какомъ 
случае не теряйте своего человеческаго достоинства. Остаюсь желаюшдй вамъ 
добра Я. Полонскгй».

Другой примеръ. Всяшй, наверно, слыхалъ мелодичную песню: «Не 
брани меня, родная». Авторъ е я —почти неизвестный поэтъ-крестьянинъ 
Алексей Ермиловичъ Разореиовъ, служивпйй и приказчикомъ, и ла- 
кеемъ, и разнощикомъ. Родомъ онъ былъ изъ Коломенскаго уезда, Мо
сковской губернш. Писалъ въ газетахъ и журналахъ. Онъ былъ зна
комь съ Н. С. Лесковымъ. Вотъ одно изъ писемъ Н. С. Лескова къ 
этому самородку-поэту.

«Только вчера, другъ мой Алексей Ермиловичъ, посвятилъ вечерокъ пе
ресмотру вашихъ стиховъ. Есть среди нихъ вещи очень и очень недурныя, но 
отделывать ихъ вы или не умеете, или же совсемъ не хотите. Такъ писать 
нельзя. Помните, что основное правило всякаго писателя—переделывать, пере- 
чиркпвать, вставлять, сглаживать и снова переделывать... Иначе ничего не 
выйдетъ. Стихи также, какъ и всякое беллетристическое произведете,— не га
зетная статья, которую можно набирать съ карандашной заметки. Не знаю, 
знакомь ли вамъ слёдующШ случай изъ жизни нашего историка Карамзина. 
Когда появились его повести, одннъ изъ тогдашнихъ поэтовъ, Глинка, спро- 
силъ у автора: «Откуда у васъ такой дивный слогъ?» <Все изъ камина, ба
тюшка!» отвечалъ Карамзинъ. Тотъ въ недоуменш. «Не смеется-ли?> ду- 
маетъ,— «А я, видите-ли, отвечаетъ, напишу, переправлю, перепишу, а старое— 
въ каминъ. Потомъ подожду денька три, опять за переделки принимаюсь, снова 
перепишу, а старое опять—въ каминъ. Наконецъ уж ъ и переделывать нечего: 
все превосходно. Тогда—въ наборъ». Советую и вамъ поступать также съ вашими 
стихами. Мысли попадаются въ нихъ хоропйя, да форма далеко не всегда ли
тературная. Нынче къ стихамъ строго относятся. Ужъ больно щлелись все эти 
фигляры, которые передъ публикой наизнанку вывертываются за гривенники и 
двугривенные. Надо иметь особенно сильное дароваше, чтобы стать впереди 
другихъ, заставить о себе говорить. Таше даровитые люди, какъ известно, не 
плодятся, какъ летше грибы, а появляются веками. У насъ нетъ теперь руко
водящей критики... Въ наше время разгильдяйства и шаташй отошли въ в е
чность таюя имена, какъ БелинскШ, Добролюбовъ, Писаревъ. Теперь люди, ко- 
торымъ нетъ места на поприще изящной словесности, взялись за карточные 
мечи и давай размахивать ими направо и налево: берегись—расшибу! Это люди 
озлобленные собственной неудачей. Вотъ почему я не советую вамъ слушаться 
и прислушиваться къ мпешго такпхъ горе-критиковъ. Работайте попрежнему, 
не обращая ни на кого внимашя. Я не поэта и давать вамъ совета не стану. 
Но если есть Божья искра, она не потухнетъ. Вотъ мое последнее слово. 
Истинный вашъ доброжелатель II. Лесковъ».

Эти два письма Я. Нолонскаго и Н. Лескова написаны въ отрез- 
вляющемъ тоне по адресу самородковъ, способности которыхъ не были 
настолько сильно выражены въ ихъ произведетяхъ, чтобы можно быдо
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ихъ хвалить п превозносить. А лгать и говорить лесть ни ПолонскШ, 
ни лесковъ не хотели. Но есть примеры участая «друзей самородковъ» 
и ободряющаго характера. Такъ А. М айковъ писалъ И. С. Никитину: 
«Знаете-ли, что я  завидую вамъ? Завидую тому, что васъ воспитала и 
выкормила сермяжная Русь? Следовательно, вы должны знать ее лучше 
меня». Или: Плещеевъ писалъ Сурикову:— „У васъ много задушевности, 
правды и чувства— ваяш ыя черты въ поэзш. Работайте смело!"... Любо- 
пытенъ такж е разсказъ поэта-крестьянина В. Д. Ляпунова, какъ  онъ 
впервые познакомился съ Л . Н. Толстымъ. Долго Ляпуновъ искалъ слу
чая видеть Льва Николаевича. Наконецъ случай представился. Ляпу
новъ прибылъ въ Ясную Поляну во время болезни графа. После дол- 
гихъ настоятельныхъ просьбъ Ляпунову удалось добиться свидашя. «На 
террасу, разсказываетъ Ляпуновъ, вышелъ неизвестный мне челов^къ 
въ урсовой чуйкО и вязанной шапочке. Это былъ Левъ Николаевича
— «Что вы хотите отъ меня?» произнесъ онъ слабымъ усталымъ голо- 
сомъ. Я протянулъ руку съ пакетомъ и кое-что несвязно объяснилъ.
—  «Ахъ, какой громадный! Н етъ , увольте, положительно осаживаютъ 
письмами. Не успеваю прочитывать присылаемыхъ по почте. Вы здесь 
скажите на словахъ, что нужно. Еще лучше, когда люди говорятъ ли- 
цомъ къ лицу. Тогда меньше места заднимъ мыслямъ. А когда чело- 
векъ  заблаговременно заготовить свои слова на бумаге, легко моя{етъ 
быть фальшь»... Ляпуновъ растолковалъ кое-какъ, что ему нужно слы
ш ать мнеше отъ Л. Н. о стихахъ, которые тутъ ,— въ пакете.— «Мн$- 
Hie мое о стихахъ, отвечалъ графъ, вообще такое: человекъ, пищущШ 
ихъ, похожъ на спутанную лошадь. И рада бы бежать, да спутана. В 
хотелъ бы человекь, пишущей стихи, сказать что-нибудь, но также спу- 
танъ рифмами и ненужными размерами. Охъ, стихи, стихи... Да, ведь, 
это наводнеше. Меня осаждаютъ ими и просятъ мнеш я. И  какая почти 
всегда безсмыслица, безсодержательныя коши съ кошй! Вы кто?» Ля
пуновъ объяснилъ.— «Отъ души советую, продолжалъ графъ, вамъ пе
рестать заниматься ими. Идите въ деревню, работайте. Если есть хоро- 
ппя мысли, записывайте ихъ, но только не стихами». Наконецъ Л. Н. 
взялъ одну изъ рукописей.— „Ну, конечно, избитыя темы... Подражаше... 
Некрасовщина, говорилъ онъ, вчитываясь въ рукопись. А потомъ вдругь, 
посмотревъ еще разъ на Ляпунова,— сказалъ любезно:— „идите ка въ 
павильонъ,—я скоро тамъ же буду"... Передъ мной былъ, вспомипаеть 
Ляпуновъ, совсемъ другой Л. Н .,— онъ оживился.— „Вы, наверное, по
мните эти стихи... Не можете ли прочесть ихъ м не?“ Ляпуновъ испол- 
нилъ эту просьбу.— „Спасибо,— сказалъ Л. Н ., вставая и съ чувствомъ 
пожимая мою руку. Стихи ваши хороши, больше, чемъ хороши. При
знаюсь они растрогали меня, Должно быть вы много переживали, сидя 
за ними? Пишите! Беру назадъ свои слова. Смело делитесь съ людьми 
вашими искренними и передовыми мыслями. Н аведывайтесь ко мне. 
Желаю всего лучшаго“...
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После Ляпуновъ встретился съ Л. Н. въ Ясной же Поляне.
— „Что же вы теперь делаете? “ былъ однимъ изъ первыхъ вопросовъ 
Л. Н. Ляпуновъ сказалъ, что служ ить на оружейномъ заводе, въ Туле. 
--„Идите въ деревню, поближе къ своему родному пахарю,—отвечалъ 
на. это Л. Н. Ничего не можетъ быть выше этого труда. Ведь все мы 
какъ то силимся и спешимъ взобраться на эту жалкую и исхудалую 
клячу и сидимъ на ней непомерною тяжестью, не замечая, что кляча 
хрипитъ, качается. А мы, чтобы заставить ее идти дальше, какъ ша
ловливая дети, просовываемъ предъ ея мордой вкусный кормъ, до ко
тораго она никогда не дотянется, и, наверное, упадетъ отъ изнеможе- 
шя. если не освободить ее. Ведь это же безжалостно. О, если бы какой- 
нибудь сказочный волшебникъ сказалъ мне: «Спрашивай. Я  дамъ тебе 
все, что захочешь!» Я  сказалъ бы ему: «Дай мне такой воды, которою, 
если брызнуть на людей, своей чудесной силой заставила бы всехъ 
людей обняться и жить между собою такъ лее любовно, какъ  ж ивутъ братья».

Несомненно, все эти и мнопе друпе, о которыхъ говорить 
„Р. Мысль®, случаи изъ жизни самородковъ-писателей очень любо
пытны. Они показываютъ, какое громадное значеше вообще имеетъ 
сближете начинающихь писателей съ писателями опытными и из
вестными. Найдутъ ли писатели-самородки въ советахъ ст.аршихъ 
братьевъ по литературной работе ободреше или отрезвлеше,— все равно 
они вынесутъ более верное представлеше о своихъ поэтическихъ даро- 
вашяхъ и найдутъ более надежный путь къ полезному применешю 
своихъ силъ и способностей.

„Собравъ по прошешю твоему надлежащая справки, изъ коихъ усма
тривается, что за тобою состоитъ недоимки лпрскихъ сборовъ и казен- 
ныхъ 6 р. 99 к. плюсъ окладъ 1901 года; въ течеш и 1901 года тобою 
уплачено только всего восемь рублей съ копейками; осталось еще не- 
уплаченныхъ за 1901 годъ более трехъ руб... А потому, находя высылку 
тебгь Х.Х. волостнымъ старшиной кратковременныхъ паспортовъ вполне 
законной, какъ уклоняющемуся отъ платежа, я, не смотря на то, сде- 
лалъ расноряжеше, чтобы тебгь былъ выслан^ годовой паспортъ, на
деясь, что съ получешемъ сего сделаешься более испраЕнымъ платель- 
щнкомъ платежей"... и т. д.

Сообщивъ этотъ документъ фельетонистъ «Пермскаго Края» пре
дупреждает^ что это не письмо помещика къ своему крепостному, а 
отношение за Л»; и писано оно не въ 1860 году, а въ 1902, т . е. со
всемъ въ наши дни. Съ этой то стороны этотъ документъ и любопы- 
тенъ. Фельетонистъ «Пермскаго Края» пытался было разузнать, не 
вышло ли какого-нибудь новаго циркуляра, предписывающаго въ оффи- 
щальныхъ бумагахъ заменить пустое „вы" — сердечнымъ „ты “ . Но ни
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какого такого циркуляра не оказалось. Человекъ же, къ которому эта 
бумага относилась,- былъ обиженъ,— онъ, правда, крестьянпнъ. но съ 
образовашемъ, служить где-то на железной дорогЬ, привыкъ къ обра
щений на „вы “, —а тутъ вдругъ: „ты “, ,.тебеа, „твоему". И обиделся 
этотъ железнодорожный служащей. „Если бы это исходило отъ .во
лостного старшины, которые бываютъ въ большинстве случаевъ мало
грамотные, пишетъ обиженный, то, конечно, это простительно; но это 
исходить отъ человека съ образовашемъ и вполне интеллигентпаго и 
такая  грубость не на словахъ, а оффищально, прямо-таки, мне кажется, 
вопреки законовъ“... „А зач’Ьмъ понадобилось обижать просителя 
крестьянина, замечаетъ, по поводу этого «ПермскШ Край». Не проще 
ли принять за правило во всехъ отношешяхъ обращаться на „вы?а

К акъ то недавно въ газетахъ появилось сообщеше, что въ Астра
хани основалось общество юношей, девизомъ котораго поставлена: ве
жливость. Оказалось потомъ, что подобное общество уже давно суще
ствуетъ где-то въ Прибалтшскомъ краЛз, чуть ли не въ Либаве. Мы 
не знаемъ, насадится ли вежливость въ обращеши при содействш 
„обществъ“ ,— думаемъ, что этотъ путь мало надежный,—но нельзя не 
пожелать, чтобы эта самая вежливость насаждалась и прививалась въ ка
честве привычки культурныхъ людей, въ широшя массы населешя другими, 
более надежными средствами. Само собою понятно, что надежнМппй 
изъ всехъ путей,— это образоваше. Вежливость въ обществе сама при- 
детъ, если само общество достигнетъ более высокаго уровня образован
ности. Но подобно тому какъ чувство законности, о которомъ недавно 
говорилъ нековешй губернаторъ кн. Васильчиковъ, не приходить въ со- 
знаше населеш я путемъ одной учебной выучки въ школахъ, а требуетъ 
еще и живого примера самихъ представителей власти въ строгомъ со- 
блюденш требовашй закона, такъ точно и вежливость не скоро при
вьется, если мы будемъ надеяться на одну только школу. Между темъ 
практическая школа „тыканья® свободно можетъ не скажемъ привить, 
такъ  какъ  крестьяне и сами привыкли именно къ  этой форме обраще- 
ш я ,— а укрепить грубость обращешя и съ людьми образованными, не
привычными къ этой, можетъ быть и „сердечной®, но не принятой въ 
ихъ кругу форме обращешя, особенно оффиц1альнаго. Фельетонистъ 
«Пермскаго Края» иллюстрируетъ эту мысль хорошимъ примеромъ. 
Редакторъ одной парижской газеты г. Лелувье вздумалъ недавно пу
ститься въ путешеетше,— пешкомъ.

Пошелъ человекъ изъ Парижа пешкомъ и шелъ благополучно, ве
роятно, не мало времени.

Везде смотрятъ: идетъ человекъ... ну, и пусть! Кому какое дело.
Наконедъ дошелъ г. Лелувье до нашего края.
Идетъ недалеко отъ Бирска; по пути— деревня Калинники.
Сейчасъ-же обыватель обезпокоился.
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„Идетъ! .. Кто? зач’Ьмъ? По какому случаю п'йшкомъ, ежели Ъхать 
можно? На какомъ основанш „венгерцемъ* одЪтъ?"

„И по нашему не говорить... Какъ-бы худа не было...
яАйда, ребята, къ  старост^!*...
Всполошились и сельсш я власти. Пошли спросы, да разспросы: 

„какъ, да что, да на какомъ основанш
II кончилось тгЬмъ, что б’Ьднаго „венгерца“ заперли въ каталаж ку.
Конечно, подержали и выпустили, потому какъ  за „венгерцемъ* ни

какой другой вины не оказалось, кром£ того, что „лопочетъ несуразное*.
Но недалеко ушелъ г. Лелувье.
Около деревни Монастырской опять раздались крики:
— „Держи, лови! вВенгерецъ!“...
Отобрали у „венгерца*, что кому понравилось, и отвели къ уряднику.
Ну, урядникъ, спасибо ему! челов'Ькъ съ образовашемъ—отпустилъ:
„Иди“ , говорить, „съ ыиромъ“, и не попадайся!... А попадешься еще 

— не спущу! “
И взялся, наконецъ, г. Левулье за умъ. Думалъ онъ до сихъ поръ, 

по простот’Ь своей, что если кому пришла охота пЪшкомъ идти,—иди: 
препятствШ нЪтъ.

И до того упорствовалъ въ своемъ заблуждеши, что только посл£ 
двухъ „каталажекъ" на него нросв1;тлеше нашло:

„Мало еще сказать: иду, потому что такъ хочу; надо еще объ
яснить: на какомъ основанш и по какой причин^*.

А такъ какъ ни основашй, ни причинъ у г. Лелувье не нашлось, то сЬлъ 
онънапароходъипо'ЬхалъдоУфы. Оной лучше: и обывателю безпокойства 
меньше...

Я . М .

Б и б л  i о г р а ф  i я.
К. Семеновъ: «Что есть на небЗз на солнц'Ь, на зв’Ьздахъ», изд. Алексеева
ц. 35 к. Боллъ: «Страна зв’Ьздъ» изд. Маракуева ц 85 к. Чижовъ: Тайны и 
чудеса Божьяго Mipa,— Земля и небо ц. 50 к.; Фламмарюнъ: Что такое небо- 
ц. 30 к. изд. Павленкова. Его же: «Разсказы о неб*» ц. 50 к.; Митчель: «Не- 
бесныя св’Ьтила или планетные и звездные м1ры> ц. 1 р- 50 к. Клейнъ; < Астро- 
номичесюе вечера» ц, 2 р. изд. О. Н. Поповой; Рубакинъ: «Изъ Mipa науки и 
изъ исторш мысли» ц. 1 р.; Чемберсъ: «Солнечная система» изд. «Образоват. 
библютеки» О. Н. Поповой; Юнтъ: «Солнце> изд. товар. «Знаше» ц. 1р . 50 к.; 
Фламмарюнъ: «Небесныя светила» Вечершя беседы ц. 1 р.; Астрономичесше 
романы Фламмарюна: «Стелла» ц. 80 к.; «Конецъ M ipa»  ц. 60 к.; «Въ небесахъ»
ц. 75 к. «При CB’ferfc зв'Ьздъ» ц. 1 р.; «По волнамъ безконечности» ц. 80 к.

«На другой планегЬ» П. П. Инфантьева ц. 50 к. и мн. др.

Мы уже указывали на книж ки, которыя при доступности по цЬн'Ь 
и  по изложешю, могли бы познакомить читателя съ явлешями, проис
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ходящими въ землО и на зем.тб,— въ животномъ и растительномъ цар
ств-6. Но мы обошли кругъ знаш й астрономическихъ, касающихся зна
комства съ зегЬзднымъ м1ромъ,— съ небомъ. Между тЬмъ астроном1я, по 
своимъ выводамъ, одна нзъ самыхъ точпыхъ наукъ,— результаты, до
бытые гешальными представителями этой сферы знаш я—Коперникомъ, 
Кеплеромъ, Галилеемъ, Ныотономъ и другими,— построены на данныхъ 
наблюдешй, пров’Ьренныхъ строго математическимъ путемъ. Изъ вс’Ьхъ 
другихъ наукъ астроном1я лучше всего моясетъ просветить насъ на 
счетъ нашего относительнаго значеш я и всего лучше познакомить съ 
отношешями, въ какихъ стоитъ наша земля къ другимъ тОламъ все
ленной. Только при свЪт!з астрономш пропадаетъ туманъ, затемняющгй 
нашъ горизонтъ, и мы можемъ мысленно созерцать всю безконечную 
понораму творешя. Вселенная развертывается тогда во всемъ своемъ 
величщ и намъ становится понятнымъ то м1>сто и значеше, которое 
мы занимаемъ въ ней, ж ивя на маленькой планет^ — земле. Мы узна- 
емъ изъ астрономш, что вселенная,--это базграничное, безбрежное, не
объятное пространство, въ нйдрахъ котораго движутся солнца, подобныя 
тому, которое освЗзщаетъ насъ и земли , подобныя той, которая находится 
подъ нашими ногами. НЪтъ купола, н^тъ  свода, н^тъ какихъ бы то 
нн было границъ: одна безграничная пустота, по всбмъ направлешямъ 
которой движется безчисленпое множество м1ровъ... З везды — это солнца. 
Они собраны какъ  бы въ отдельныя семейства, группы. Въ каждомъ 
такомъ зв1>здномъ сем ействе- миллшны членовъ. Одне звезды, которыя 
удалены другъ отъ друга на большое разстояше— плеяды: есть и ту
манности, которыя только при грамодномъ увеличенш различаются какъ 
скопища зв’Ьздъ. Самое большое скоплеше зв’бздъ видно надъ нашими го
ловами,— направлеше его обозначается такъ называемымъ Млечнымъ 
путемъ. Млечный путь— это скоплеше безчпсленнаго количества звйздъ. 
Н аука не сразу установила такой взглядъ на этотъ Млечный путь. 
Судя по легендамъ, каш я сохранились на счетъ этого Млечнаго пути, 
можно думать, что людямъ, наблюдавшнмъ небо съ научными целями,— 
съ целями найти истину и законы, управляющее явлешями неба, приш
лось считаться съ суеверными и ложными понятшми глубокой стари
ны, живыми, можетъ быть, и доселе где либо среди дикарей. Млеч
ный путь, по смыслу одной изъ древнихъ легендъ,— это капли молока, 
вытекпйя изъ грудей богини Юноны, пролетевшей въ косомъ направ- 
ленш по небесной лазурп и оставившей после себя сл'Ьдъ ввиде яркой 
полосы. По понятно другой легенды, Млечный путь— это сборище теней 
счастливыхъ, блаженныхъ душъ... А есть и такое представлеше объ 
этомъ Млечномъ пути: это спайка неба, оставшаяся после твореш я,— 
это рубецъ, шовъ, которымъ стянуты края купола неба, при творенш... 
Таковы вымыслы народныхъ представлешй о Млечномъ пути, если су
дить 0 нихъ но древнимъ легендамъ. Люди науки разс'Ьяли этотъ ту-
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манъ суевЗфШ народныхъ. Вооруженные телескопами, съ математичес
кими точными данными въ рукахъ,— они шагъ за шагомъ открывали 
все новыя и новыя зв е зд ы —солнца, -  все шире и шире раздвигали не
объятный сводъ небесныхъ м1ровъ,— все краше и чудеснее и величе
ственнее для людей, слгЬдовавшихъ указаш ямъ науки, становился Mipb— 
вселенная... Вымыселъ народный, какъ  онъ ни поражалъ воображеше 
человека, впервые обратившаго свой взоръ на небо, онъ не могъ соз
дать всей той прелести чудесъ, которая была открыта людьми науки.—  
Гершель насчиталъ 18 .000.000 звездъ въ Млечномъ пути! Но онъ не 
бралъ во вниман1е боковыхъ его частей. Протяжеше этого пути, по 
точному научному вы численно, равно лучу света, который, при скоро
сти въ 300.000 километровъ или 280.000 верстъ въ секунду долженъ 
лететь безостановочно по прямой лиши 15.000 летъ!

Наше солнце— это одна изъ звездъ громаднаго скоплешя Млечнаго 
пути. Это наша вселенная. Есть много другихъ скопленШ,— это уже 
друпя вселенныя— чуждыя нашей. Обыкновенно по блеску звездъ су- 
дятъ объ ихъ величине. Но такое представлеше не совсемъ точно: 
действительные размеры звездъ не могутъ быть определены ихъ впди- 
мымъ блескомъ, нужно принять въ соображеше еще и разстояте ихъ 
отъ пункта наблюдешя. Точно такж е нельзя судить по даннымъ про
стого врешя о разстоянш звездъ другъ отъ друга и о форме ихъ. 
Звезды—это не гвозди, вбитые въ небесиомъ своде,— это громадныя 
тела, которыя могутъ казаться рядомъ стоящими возле другихъ подоб- 
ныхъ же телъ, но въ действительности могутъ быть удаленными отъ 
нихъ по глубишь.

Кругомъ солнца— звезды движется вм есте съ другими планетами 
наша земля. Выходить, что наше солнце,— это корабль, который плы- 
ветъ въ безконечномъ пространстве, увлекая за собой землю, луну, 
планеты, кометы... Куда? Трудно сказать. Разобьемся ли мы съ своей 
маленькой землей о какую нибудь другую планету, или сами потерпимъ 
поражеше отъ нападешя съ чужой стороны, но теперь мы безъ конца 
продолжаемъ путь... Наша солнечная система направляется въ настоя
щее время къ созвездш  Геркулеса... Когда нибудь обитатели отдален- 
ныхъ вселенныхъ увидятъ, что въ ихъ область неба приблизилась ма
ленькая звездочка: этой звездочкой будетъ наше солнце, уносящее и 
насъ съ землей въ своихъ лучахъ. Солнце увлекаетъ насъ со скоростью 
7 ' /2  верстъ въ секунду, но разстояше между звездами такое громадное, 
что эта скорость ровно ничего не значить.

Что же такое само по себе солнце? Надъ этимъ вопросомъ много, 
много потрудились ученые и пока не вооружились спектральнымъ ана- 
лозомъ, долго блуждали въ однихъ догадкахъ и предположешяхъ. Въ 
настоящее время природа солнца изучена довольно подробно. И зученш  
природы солнца помогли туманныя пятна, которыя при громадномъ
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увеличенш стали заметны для астрономовъ. Въ настоящее в р е м  солнце 
считаютъ сгущеннымъ, раскаленнымъ, газообразнымъ теломъ, окружен- 
нымъ парообразной атмосферой, въ которой горлице газы плаваютъ на 
поверхности солнечнаго океана. Не сразу подошла наука къ  такому 
взгляду на солнце. Ныотонъ, знаменитый англШскШ учены й,—жившШ 
два съ половиной века назадъ,— первый узналъ, изъ чего состоитъ 
солнечный лучъ. Онъ пропустилъ лучъ солнца черезъ дырочку ставня 
окна сначала на бумагу. Получился белый светлый круж окъ,— то, что 
называютъ зайчикомъ. Потомъ этотъ же лучъ онъ пропустилъ черезъ 
стеклянную призму (трехгранную стеклянную палочку) и что же: ока
залось, что на бумаге было уже разноцветное пятно,— всехъ семи цв'Ь- 
товъ радуги: краснаго, оранжеваго, желтаго, зеленаго, голубого, синяго 
и (|палетоваго. Это у ученыхъ людей и зовется спекторомъ. Отчего же 
получилась это разноцветность? Ныотонъ объяснилъ это такъ. Солнце 
посылаетъ лучи вс'Ьхъ цветовъ заразъ. Пока они идутъ вместе, пока 
они перемешаны,— глазу кажется, что солнечный свётъ  белый, б е зд е т 
ный. Стеклянная призма раздвигаетъ лучи другъ отъ друга, разлагаетъ 
ихъ,— при чемъ одни дальше, друпе ближе и тогда лучъ, по выходе 
изъ призмы идутъ разными путями. Ныотонъ, разложивъ лучь на цвет
ны е,— снова ихъ собралъ въ бёлый или безцветный лучъ черезъ соби
рательное, выпуклое, или какъ его зовутъ еще, зажигательное стекло. 
Такимъ образомъ уже Ньютономъ было установлено, что лучъ солнца 
состоитъ изъ смеси всехъ цветовъ и что стало быть глазъ намъ не 
всю правду говорить, если видитъ всегда лучи солнца безцветными. 
Ученые после Ньютона проверили его опыты съ спектромъ. Устроили 
особые приборы для этой ц ели — спектроскопы. После многихъ изыска- 
шй, ученые стали испытывать въ спектроскопе пламя различныхъ ве- 
ществъ. Они заметили, что не всякое пламя даетъ спектръ,— похозкМ 
на солнечный. Два ученыхъ Киргофъ и Бунзенъ захотели узнать, какое 
пламя даетъ какой спектръ. Брали железо, платину, уголь, мелъ, медь, 
свинецъ— все они, оказалось, въ раскаленномъ, светящ емся виде дава
ли непрерывный спектръ ввиде светлой полосы всехъ цветовъ радуги. 
Затемъ принялись изследовать раскаленные газы. Тутъ оказалось, что 
спектръ раскаленнаго пара совсемъ непохожъ на спектръ твердаго или 
жидкаго тела: сплошной полосы тутъ уже не было, а были отдель- 
ныя ярш я лиши различныхъ цветовъ. И каж ды й газъ и л и  парь 
каждаго вещества имеетъ свой особый спектръ.. Тутъ уже было легко 
определить, какой спектръ получается отъ того или иного вещества. 
Теперь уже до точности известно, что naxpift даетъ спектръ изъ одной 
желтой линш, стронщй— изъ несколькихъ красныхъ и оранжевой; цинкъ— 
одну красную и одну голубую; кал?й — одну красную и фюлетовую; 
м едь—три зеленыхъ лиши и т. д. Стало не трудно теперь узнавать 
по свету кое что о томъ вещ естве, отъ котораго идетъ светъ: паръ
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это вещество, или н'Ьтъ. Для этого не нужно было и подходить для 
осмотра этого вещества, -пусть будетъ онъ за миллшны верстъ отъ 
насъ, -можно стало узнавать природу свЬтящагося гбла по свету  и 
лучамъ, которые отъ него исходятъ. Ученые на этомъ не останови
лись,—они стали подробно изучать солнечный спектръ. Одинъ немец
кий ученый Фрауэнгоферъ замЗзтилъ, что въ спектре солнца есть темныя 
лиши или полоски. Эти то полоски и помогли потомъ точно разузнать, 
что есть на солнце и на звездахъ. Самъ Фрауэнгоферъ не зналъ, что 
означали эти темныя лиши. Подробно изучилъ ихъ Киргофъ. Онъ де- 
лалъ много опытовъ и наконецъ остановился на одномъ удивительномъ 
явленш: всяшй разъ, какъ  лучъ пропускали черезъ пары какого нибудь 
вещества, появлялась въ спектре темная полоса и именно въ той части 
спектра, цветъ которой давало то или другое вещество отъ себя. Такъ 
натрШ даетъ въ спектре— желтый цветъ. Если лучъ пропустить черезъ 
нары натр1я, темная лиш я появится именно въ желтой части спектра. 
Или: поместить на пути луча ученый пары м еди,— спектроскопъ уже 
и показываетъ три темныхъ лиш и въ зеленой части спектра. Такимъ 
образомъ, стало возможно узнавать по темнымъ лишямъ, какъ и по 
цветнымъ, сквозь каш е пары или газы  проходитъ светъ ,— темныя ли
ши и показываютъ, какое вещество находится на пути лучей. Такимъ 
то путемъ ученые разузнали природу солнца и оказалось, что въ его 
спектре до 10.000 разныхъ лишй, а по этимъ лишямъ съ достовер
ностью узнали, что на солнце есть: водородъ, цинкъ, железо, аллюминШ, 
серебро, калШ, натрШ, олово, барШ, кремшй, свинецъ, маргамецъ и 
много другихъ веществъ, которыя имеются и на земле...

На нашу землю падаетъ только частица свЬта отъ солнца. У  него 
въ семье есть много другихъ земель— планетъ,— все оне движутся 
кругомъ его, одне ближе, друпя дальше, одне больше по размеру, дру
п я  меньше. Больше всехъ другихъ интересуетъ обитателей земли—  
планета Марсъ. Въ астрономическая трубы можно видеть движеше обла- 
ковъ надъ поверхностью Марса. Спектроскопъ показываетъ, что тамъ на
ходится такая ж е атмосфера, какъ  и на зем ле,—только паровъ и воды 
тамъ больше. Н а М арсе замечаются очерташя морей и суши. Неволь
но стали делаться догадки, что тамъ есть жизнь, есть ж ивыя существа, 
мозкетъ быть совсЬмъ не иохож1я на обитателей земли, но можетъ быть, 
не менее изобрЬтательныя и культурный, чемъ обитатели земли. Были 
даже предположешя, что жители Марса давно уже пытаются завести 
сношешя и переговоры съ жителями земли при помощи особыхъ, хитро 
придуманныхъ сигналовъ. По этому поводу рекомендуемъ нрочесть книж
ку П. Инфантьева: «На другой планете»...

Мы не моясемъ подробно здесь говорить ни о солнечной семье— 
о жизни другихъ планетъ: Земли, Ю питера, Нептуна, Венеры, Урана, 
Сатурна, Меркур1я,— не можемъ останавливаться более подробно и на

ь
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жизни звездъ, кометъ, метеоровъ. Намъ хотелось бы только заинтере
совать читателя небомъ, хотя бы въ такой же степени, какъ онъ интере
суется землей. Рекомендуемыя здесь книжки, намеренно выбранныя 
по простоте изложешя и деш евизне,— раскроютъ въ подробности передъ 
взоромъ читателя ту самую „панораму т в о р е ш я к о т о р а я  становится 
волшебной и чудесной при с в е те  астрономш. Если читатель желаетъ 
проследить исторически, какъ  постепенно мысль астрономовъ завоевы
вала истину, онъ можетъ обратиться къ  Митчелю, дающему въ своей 
книж ке: «Небесная светила» популярное изложеше великихъ астроно
мическихъ открытШ, или можетъ прочесть въ кн и ж ке Рубакина: «Изъ 
Mipa науки»— статью: «Въ поискахъ за истиной». Если читатель желаетъ 
получить художественное и занимательное чтеше о небе въ беседахъ 
и картинахъ,— онъ можетъ обратиться къ Клейну, „ Астрономичесшя 
вечера" котораго, допущенныя, кстати сказать, и въ народныя читаль
ни,— дадутъ истинное наслаждеше. Если же, наконецъ, читателю угод
но будетъ отдаться полету фантазш и пережить впечатления отъ жизни 
въ надзвездномъ Mipe, — пусть онъ прочтетъ увлекательные романы 
Фдаммаршна: въ нихъ много вымышленнаго, но въ нихъ много и поучи- 
тельнаго, такъ какъ авторъихъ никогда не забываетъ научныхъ истинъ,— 
онъ только скрашиваетъ ихъ передачу въ романической форме.

Въ настоящее время въ Бельгш , говорится въ „Астрономическихъ 
вечерахъ" Клейна, министерство народнаго просвещешя предписало: npio6- 
рести телескопы для всехъ школъ. Отчего бы и намъ не последовать 
этому примеру, спрашиваетъ авторъ. Во многихъ семьяхъ тратятся день
ги на доропе рояли и отцы и мужья обрекаютъ себя на муку вечно слушать 
ужасные звуки. Воспитывается поколеше, которое умеетъ, правда, брен
чать на рояли, но совершенно неспособно преследовать более высок!е иде
алы. Сколько было бы открыто дремлющихъ талантовъ, сколько высокихъ 
впечатлешй получили бы молодые умы, если бы отцы семействъ затра
тили бы по 150 или 200 руб. на телескопы вместо фортешано. Изу- 
чеше неба имеетъ громадное нравственное значеше: передъ велич1емъ 
м1роздашя глохнуть искры неудовлетворенности жизнью, —создается 
жизнерадостное, стойкое настроеше: высшая мудростьвозвышаетъ нрав
ственность. Велише астрономы, изследуя до мелочей д ви ж ете  звездныхъ 
и планетныхъ м1ровъ, вдумываясь въ незыблемость и вечность зако- 
новъ, которыми правится ихъ жизнь, приходили къ  неизменному вы
воду, что «вселенная—великое царство разума». Этими словами закан
чиваются «Астрономичесше вечера» Клейна,— этимъ закончимъ и мы, 
напомнивъ, что, помимо указанныхъ книжекъ по астрономш, полезно 
познакомиться съ б10граф!ями великихъ ученыхъ, работавшихъ въ этой 
области: Коперника, Кеплера, Бруно, Ньютона, Лапласа, и др., по oio- 
граф1ямъ, изд. Павленковымъ. Ц ена каждой изъ нихъ 25 к.

U . М .
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Опечатка. Въ прошломъ «№15 В'Ъстыика, въ сообщенш о зас’Ьданш 
Новгородскаго убзднаго комитета объ улучшенш сельско-хозяйственной 
промышленности, на стр. 27 авторъ заметки названъ Л. А. Ш риперъ, сл’Ь- 
дуетъ читать А. А. ШрВТвръ.

0 Е Ъ Я В Л Е Н 1 Х .« й-
Новгородская губернская земская управа сообщаетъ, что вступитель

ные экзамены въ 1-й классъ сельско-хозяйственной школы Новгород
скаго губернскаго земства назначены 15 сентября въ 12 часовъ дня 
въ пом’Ьщенш школы (с. Григорово, близь Новгорода).

Окончиышй курсъ Григоровской сельскохозяйственной школы Иванъ 
Гавриковъ ищетъ мюзета или занятШ по сельскому хозяйству. 

Адресовать въ губернскую земскую управу. Новгородъ.

Въ книзкномъ склад^ Новгородскаго губернскаго земства, 
Московская улица домъ Мельникова, поступили въ продажу 

НОВЫЯ КНИГИ.

Черезъ сто л’Ь т ъ ............................................. 1 р .  — к.
Страшная смерть невиннаго человека . —  „ 4 „
Оводъ ................................................................. 1 „ 25 „
изд. А л е к с е е в а .................................................. — Я 1 5 я
Д р у ж к и .............................. ..... . — „ 1 ' / 2 „
Старуха Изергиль  ̂ . —  „ 10 „
Макаръ Ч у д р а ...................................................—  „ 10 „
Спартакъ изд. О. Н. П о п о в о й ............................ 1 „ —  „
Митюха у ч и т е л ь .............................. ....  , . — ,  25 ,

Беллами
Вересаевъ
Войничъ
Гарибальдгйцы
ГорькШ

V

Дж ю ватоли
Дмитр1ева
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Е ж ъ На р азсв З зтЬ ............................................................—  р. 60 к.
ЗлатовратскШ Надо торопиться .................................................— „ 1 5 ,
Золя У г л е к о п ы ................................................................... 1 я —  „
Зуттеръ Долой оруяйе . ................................................— „ 8 0 ,
Иголка изд. П рян иш никова ..............................................— „ 11/'а „
Кабринская Якимъ М а ч у к ъ ...................................................... — „ 8 „
Конойницкая Мендель Г дан скШ ..................................................—  „ 3 „
Короленко Сонъ М а к а р а ................................... „ 8 „

„ Л есъ  ш у м и т ъ .......................................................— „ 5 „
Маттео Фaлiкoнe Мериме . . . . . .  .................................—  „ 5 „
Мачтетъ Ж и д ъ .............................................................. ..... —  „ 3 „
Мельшинъ Кобылка въ п у т и ........................................  . —  „ 15 „

„ Любимцы к а т о р г и .............................................. — „ 7 „
Монассанъ М е с т ь .......................................................................... —  „ 1 */г „
Несчастные Сборн. изд. М у р и н о в о й ...................................—  „ 2 „
Освобожд. негровъ въ Амер. Герштекеру . ................................—  „ 10 „
Поленцъ Крестьянинъ . . . . , ............................... 1 „ 2 0 я
Потапенко Р едш й п р а зд н и к ъ ................................................. —  „ 1 0 „
Рубаки нъ И с к о р к и .................................................................1 „ —  ,

„ Подъ гнетомъ в р е м е н и .................................— „ 35 „
„ Вечная с л о в а .................................................... — „ 75 „

Чудо на м о р е .................................................. —  „ Ю „
Спартакъ въ излож. Самаловой изд. Прянишникова . . —  „ 12 „
Толстой Л. В о с к р е с е н ь е ............................................................—  „ 25 „
Фламмарюнъ Въ н е б е с а х ъ ............................................................. — * 7 5 ,
Франкъ Къ с в е т у ...................................................................— * 5 »
Франщя Борьба за п р а в о ....................................... , 2 ,  — „
Щегловъ Первое с р а ж е ш е .................................................— „ 3 „
Ш рейнеръ Рядовой Петръ Х о л ь к е н ъ ...........................—  „ 20 „
Яблоновск!й Удружилъ. Старый п о п ъ ...........................— „ 8 я

Покупающее въ земскомъ кнлишомъ складе пользуются уступкою 10 °/о

Правила npiewia учениковъ въ низшую сельско-хозяйственную 
школу I-го разряда Новгородскаго Губернскаго Земства.

1) Сельско-хозяйственная школа Новгородскаго Губернскаго Земства 
находится въ 3-хъ верстахъ отъ города Новгорода въ именш, принадлежа-
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щемъ Губернскому Земству. Почтовый адресъ: Новгородъ— с-цо Яковлево 
(Григорово).

2) Ш кола им^етъ целью распространеше въ народа, преимущественно 
путемъ практическихъ занятай, основныхъ познашй по сельскому хозяй
ству вообще, а такж е по садоводству, огородничеству, пчеловодству, мо
лочному хозяйству и по ремесламъ: столярному и кузнечному.

3) Курсъ учеш я въ школе продолжается три года и разделяется 
на 3 класса; онъ состоитъ изъ теоретическагоизучешя предметовъ и соотвЪт- 
ственныхъ цели заведеш я практическихъ з а ш т й .

4) Въ первый классъ школы принимаются ученики работники всЬхъ 
сословШ, имеюпце отъ роду не менбе 14 летъ , и, по возможности, имеюпце 
льготу по отбыванш  воинской повинности. П редпочтете отдается воз- 
растнымъ и хорошо развитымъ физически.

5) Въ школу принимаются по экзамену окончивпие курсъ не ниже 
двухклассныхъ и второразрядныхъ училищъ.

6) Въ школе имеется 33 стипендш Губернскаго Земства, распред'6- 
ленныхъ по 3 стипендш на каждый убздъ и, кроме того 3 стипендш  
именныхъ: Лерхе, Качалова и Нечаева. Сверхъ означенныхъ стипендШ, 
могутъ быть принимаемы, числомъ до 22, панспшеры отъуЬздныхъ земствъ 
и своекоштные за плату 100 рублей въ годъ и полупансюнеры (не получаю- 
njie одежды) за плату 60 руб. Приходяпце ученики допускаются безплатно.

7) П[лемъ учениковъ производится ежегодно осенью съ 1 по 
15 Сентября.

8) Прошешя о npieM'fe стипещцатами земствъ заблаговременно пода
ются въ земсшя управы тйхъ уЬздовъ, въ коихъ проживаютъ просители. 
Къ прошешямъ должны быть приложены документы: выпись изъ метриче
ской книги о рожден] и, аттестатъ объ окончанш курса и свидетельство о 
медицинскомъ осмотре. Прошешя о npieMis своекоштныхъ присылаются на 
имя управляющаго сельско-хозяйственной школой въ г. Новгородъ.*

9) Во все время пребыванья своего въ ш коле ученики обязаны исполнять 
всЬ хозяйственный и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ поручаемы.

10) Ученики, выдержаыше исиыташе въ знашй полнаго курса школы, 
для более самостоятельнаго ознакомлешя съ обязанностями по сельскому 
хозяйству и для знакомства съ посторонними хозяйствами, должны пробыть 
въ какомъ либо частномъ хозяйстве одинъ годъ для исполнешя разныхъ 
обязанностей по сельскому хозяйству, за вознаграждеше, определяемое по 
соглашенйо начальства школы съ хозяевами, причемъ каждые четыре ме
сяца должны давать отчеты о своихъ действ1яхъ и наблюдешяхъ.

11) Пробывппй опытный годъ въ хозяйстве и выдержавппй повероч
ное испыташе ученйкъ считается окончившимъ полный курсъ. Ему вы
дается аттестатъ, за подписью попечителя школы и управляющаго, объ успе- 
хахъ какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, такъ и въ практическихъ
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занятаяхъ. Въ аттестате обозначается та отрасль сельскаго хозяйства или 
ремесла, въ которой воспитанпикъ наиболее свЪдущъ. Не выдержавшему 
выпускного экзамена, а также выбывшему ранее окончашя курса, вы
дается свидетельство о времени пребывашя его въ школе.

12) Ученики, окончивнпе съ успехомъ полный курсъ въ школе, 
пользуются по отбывание воинской повинности льготою 3-го разряда, если 
по предварительному образованию своему высшихъ правъ не имеютъ. Кроме 
того окончивппе съ успехомъ полный курсъ учеш я освобождаются отъ 
т'Ьлесныхъ наказашй навсегда.

13) Св'бд’бш я о числе стипенд1атовъ и своекоштныхъ воспитанни- 
ковъ въ Яковлевской сельско-хозяйственной школе Новгородскаго Гу
бернскаго Земства.

Сколько состоитъ стилен- 
дДатовъ къ 1-иу августа 

1902 года.
Состоитъ

свободныгь
1 кл. 2 кл.|3 кл.]Итого. вакансий.

Стипенд. Губернскаго Земства 
НовгородскШ у е з д ъ ................................... 2 2 4
СтарорусскШ „ . . .  . . . . — 1 2 3 —
Крестецгай „ . . ............................... 3 1 1 5 —

: ДемянскШ „ ........................................ — — 2 2 1
ВалдайскШ . . . . . . . . . — 1 1 2 1
Боровичсюй я . . . .......................... — 3 2 5 —
ТихвинскШ „ ........................................ — 3 1 4 —
УстюжнскШ „ ........................................ 1 — 1 2 1

i ЧереповецкШ я ........................................ — 1 2 3 —
Кирилловсгай „ ........................................ — 3 1 4 —
Белозерскгй я ........................................ — 4 — 4 -—- .1
Губерн. Земства . ................................... 4 1 — 5 —  '

8 2 0 1 5 4 В 3

. Стипен. имени Нечаева . . . — 1 — 1 ■—
! я я Качалова . . . . — — 1 1 ---  ;

| ,  „ Лерхе .............................. 1 — — 1 ---
С воекош тны хъ....................  . • . . 2 2 4 8 1 4

Всего . . . 1 1 2 3 2 0 5 4 1 7

Председатель Новгородской Губернской Земской Управы Н. Сомовъ. 
Члены Управы: А. В. Каменскш, С. П. Пузино, М. А. Прокофьевъ.

Редактора Председатель Губернской Земской Управы Н. Н. Сомовъ. 
Дозволено ценвурою. Новгородъ 30 августа 1902 р.



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

Наввашв уЪздовъ и 

ц-Ьстноствй.

Мука
ржаная.

Мука
пшеничная.

ХлЪбт,
ржавей.

ХлЪбъ
пшенич. Рожь. Овесъ. Ячмень Пшеница.

Опто
вая.

Р08-
НИЧН.

Опто
вая.

Ров-
ничн.

Роз-
ничн.

Р08-
НИЧН.

Опто
вая.

Р08-
НИЧН.

Опто
вая.

Р08-
нячн.

Опто
вая.

Ров-
ничн.

Опто
вая.

Р08-
НИЧН.

Куль. Пудъ. М£-
шокъ. Пудъ. Фунтъ Фунтъ Чет

верть. Пудъ. Чет
верть. Пудъ. Чет

верть. Пудъ Чет
верть. Пудъ.

р. к. р - к. р. к. р. к. р- к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. К. р. к.

Новгородски.
г. Н овгородъ .......................... 9 — — 95 11 50 2

Ч у д о в о .................................. 8 30 — 96 9 75 2 — — 2 — 5 — — — — 6 30 — — — — — — — — — —
БоровичскШ.

г. Боровячи ..........................
Валдайск1й.

7 60 85 10 — 2 10 — 2 -- 5 -- — — — 4 — — — — — — — — —

г. Валдай...................................
Тихвинсый.

7 80 — НО 9 — 2 — — 3 — 5 7 20 — 85 4 80 — 80 — — 75

г. Т и хви н ъ ..............................
Увтюжнск1Я.

7 50 — 85 11 25 2 40 — 2 — { 4
5 7 20 — — 5 50 — — — — — — -- — — —

г. У стюяша.............................. 6 90 — 80 9 50 1 90 — 2 — 4 6 50 — 75 5 — — 80 -

с. Сомина.............................. 8 — — 90 10 — 2 — — 21/» — 5 — — - — 6 — 1 — — — — — — —
ЧереповецнШ.

г. Череповецъ - . • . . . .  
Кирилловск1й.

7 20 85 10 — 2 20 — 2 ~~~ I 3
6 — — — - - — — — — —

г. К ирилловъ.......................... 7 46 — 90 10 50 2 — — 2 — 5 — __ - 85 4 50 —

г.
Б1>дозерск1й.

Б'Ьловерскъ.......................... — 85
80

10
9 50

2
2 90 —

2
—

5
— —

—
—

4
4
•

50
30

— 75
74 —

—
— — — —

—



Льпяное
сЬ*я.

Льняное во
локно сырецъ.

Льняное во
локно чистое.

С1шо
ciauH oe

CtHo
луговое.

Солома
ржаная.

Солома
яровая

*Назваи1е ytSAOBb и ■tCTHOOTel.
Р 0 8 -^
« т я .

Опто
вая.

Ров-
ннчн.

Опто
вая.

Р08- •
Н И Ч Н .

Опто
вая.

Опто
вая.

Опто
вая.

Опто
вая.

Пудъ. Берко-
ведъ. Пудъ. Пудъ. Фунтъ. Пудъ. Пудъ. Пудъ. Пудъ.

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

г. Новгородъ
Новгородски).

—
|

45! — 35 25

Чудово . . 35 — 25 — 25 — —

г. Боровичи .
Боровичск1й.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 18 _ 10 _ _

г. Валдай . .
Валдайск!й.

30 _ 20 — 10 10

г. Тихвинъ .
Тихвинск1й.

_ _ _
— 30

г. Устюжна
Устюжнсн1».

— _ 3 20 7 20 _ 20 35 25 _ 8 __ 12

Сомина . . 1 — — — — - — — — 25 — — — 40 — 20 — 20

г. Череповецъ
Череповецк1й.

85 18 _ ___ _

г. Кирилловъ 

г . ' В'Ьдоверскъ

Кир*лловск1й.

Б£лозерсн1й.

- - - - - - 23

(15
119

|18
121 —

---

—

—


