
I. Законы и распоряжемя Правительства.

Именной В ы с о ч а й ш е  у ка зъ  П равител ьствую щ ем у Сенату.

Въ цостоянномъ нопеченш объ упорядоченш правительственнаго за- 
в£дываш я торговымъ мореплавашемъ и портами, Нами учреждены были 
при М инистерств^ Финансовъ сов’Ътъ но д'Ьламъ торговаго мореплава- 
И1Я, отд’Ьлъ торговаго мореплавашя и комитетъ по иортовымъ д’Ьламъ.

Признавая ны н^ за благо д1зла торговаго мореплавашя и портовъ 
сосредоточить въ самостоятельномъ учреждена! въ ряду государствен- 
ныхъ установлешй, повелЪваемъ;

1) Сов'Ьтъ по д'Ьламъ торговаго мореплавашя, комитетъ по порто- 
вымъ д’бламъ и отд'Ьлъ торговаго мореплавашя, со всЬми подведом
ственными имъ учреждешями, а равно управлеше строительныхъ и ре- 
монтныхъ, для торговыхъ судовъ, закедешй выделить изъ состава Ми
нистерства Финансовъ и предоставить вЗздгЬшю особаго Главнаго Уира- 
влешя торговаго мореплавашя и портовъ, нодчинивъ оное Главноупра
вляющему, облеченному правами, въ стать1> 159 учр. Мин. (св. зак. 
т. I, изд. 1892 г.) указанными.

2) Присвоить Главноуправляющему права и обязанности, принад
лежащая нын'Ь: по части торговаго мореплавашя и портовъ— Министру 
Финансовъ, а по части технической въ портахъ—Министру Путей Со- 
общешя.

и 3) Главноуправляющему озаботиться внесешемъ въ установлен- 
номъ порядка на Наше утверждея1е проекта учреждешя и штата под- 
вгЬдомственнаго ему Главнаго Управлешя, а такж е предположенШ о т^хъ 
измгЬнешяхъ въ д’Мствугощихъ законахъ о торговомъ мореплаванш и 
портахъ, которыя вызываются новымъ порядкомъ управлешя оными.

Правительствующей Сенатъ не оставитъ къ исполнешю сего учи
нить надлежащее распоряжеше.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:

«Н И Е  О Л А Й».
Въ Ливадш

7-го ноября 1902 г.
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В ы со чай ш е рескрип тъ , данны й на И м я Его И м п ер ато р с ка го  Вы сочества Великаго Князя  
Александра М ихаило вича.

Ваше Императорские Высочество!

Высоко ц’Ьня значеше отечественная торговаго мореходства и зная, 
сколь много и неустанно Вы трудились надъ изыскаш емъ снособовъ 
достичь его преусп’Ьяшя, Я  назначплъ Васъ первоначально Членомъ, а 
засимъ Предс1;дателемъ учреж денная при Министерстве Финансовъ по 
д'Ьламъ торговаго мореплавашя.

Н ы не, желая вполне обезпечить наилучшее осуществлеше меро- 
npifiTiii. направляемыхъ къ всестороннему развитно сей крупной отрасли 
государственнаго хозяйства, Я  призналъ за благо учредить особое Глав
ное Управлеше торговаго мореплавашя и портовъ и вверить его Ва
шему Императорскому Высочеству на иравахъ, Министрамъ предоста- 
вленныхъ.

Облеченные этимъ новымъ звашемъ, Вы щлобретаете ту само
стоятельность въ исполнеиш Моыхъ предначертатй, которая необходима 
при руководительстае симъ важнымъ д'Ьломъ, близкимъ Рамъ по Ва- 
шимъ познашямъ и исконнымъ влечешямъ.

Дабы облегчить Вамъ татсую задачу, требующую, для успЪшнаго ея 
выполнения, много терпгЬливаго, настойчиваго и нродолжительнаго труда, 
но за то п весьма существенную въ видахъ общаго подъема произвс- 
дительнооти Россш и постененнаго устранешя зависимости отъ ино- 
странныхъ предпр1ятШ и торговыхъ флотовъ, Я  нахожу своевременнымъ 
теперь же предоставить Вамъ широк.] я полномочия и вм есте съ т'Ьмъ 
наметить, . въ общихъ, чертахъ, программу предстоящей Вашей д е я 
тельности.

Для д ости ж етя  указанныхъ целей Вамъ, но мере надобности, на- 
длежнтъ основывать, средствами казны  или на коммерческихъ нача- 
лахъ, судоходныя нредир1ят5я, верфи н ремонтныя мастерсшя для су- 
довъ, благоустроять и вновь сооружать порты и пристани, оказывать 
необходимую помощь существующему судостроение и судоходству и 
вообще всеми мерами содействовать улучшен!ю yc;iOKift судопромы- 
шленности, а такж е и быта моряковъ, иричемъ наблю дете за част
ными мореходными предпр1я т1ями должно быть всецело сосредоточено 
въ нодчиняемомъ Вамъ Главномъ Управленш.

Я убеясденъ, что въ этой деятельности, которая коснется разно- 
образнейшихъ интересовъ, сопряженныхъ съ дорогимъ Моему сердцу 
развитаемъ русскаго судостроетя и судоходства, Вы встретите полное 
содействие всехъ в'Ьдомствъ, учрежденШ и отд'Ьльныхъ лидъ.
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Совершенное же Мое къ Вамъ довер1е да укрепитъ Васъ при вы - 
полненш возлагаемыхъ на Васъ новыхъ, трудныхъ обязанностей и да 
послужить залогомъ успеха въ устроительстве вручаемаго Вамъ мног- 
сложнаго дела.

Пребываю къ Вашему Императорскому Высочеству навсегда не
изменно благосклонный

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

„и искренно Васъ любящШ « Н И К О Л А И * .
Въ Ливадш  

7-го ноября 1902 г.

I I .  Хроника Новгородскаго Земства.

Очередное губернское земское собран!© сесс!я 1 9 0 2  года.
Открьте собрата. Изъ зала зас'Ьдашл 1 и 2 декабря: выборы редакцюнной ком-

миссш; угЬздныя ходатайства.

Посл^ обычнаго молебна, 1 декабря около 2 часовъ пополудни, въ 
маломъ зале дворянскаго собрашя губернскимъ предводителемъ дворян
ства кн. П. П. Голицынымъ губернское очередное земское собрате бы
ло объявлено открытымъ.

По запискамъ были выбраны въ редакционную коммиссш, по боль
шинству голосовъ, следующш гласные: Д. В. Стасовъ, М. Н. Бутке- 
вичъ, Э. П. Беннигсенъ, О. А. Гриммъ, Н. Ф. Румянцевъ, А. М. Колю- 
бакинъ, В В. Карцовъ, С. Г. Бередниковъ, кн. П. П. Голидынъ, А. П. 
Рыкачевъ, А. II. ХраповицкШ, А. М. Тютрюмовъ, С. С. Холоповъ, 
Н. О. КульжинскШ, Н. А. Окуневъ, К. И. Макарьевъ, А. М. Нолле и 
А. Ф. КршивицкШ.

Распред'Ьливъ занятая, собраше приступило къ разсмотренш  неко- 
торыхъ докладовъ управы. Такъ прежде всего, по утвержденш раскладки 
государственная налога съ недвижимыхъ имуществъ въ сумме 51000 
рублей и государственная поземельнаго налога въ сумме 40937 рублей,—  
собраше разсмотрело ходатайства Новгородскаго, Крестецкаго, Демян- 
скаго, Тихвинскаго и Белозерскаго земствъ объ открытш имъ въ 
1903 году государственнымъ банкомъ кредитовъ на выдачу ссудъ подъ 
залогъ зернового хлеба, съ полной ответственностью ихъ въ возврате 
отпущенныхъ суммъ съ установленными °/о °/о. Собраше, соглашаясь съ 
заклю четемъ управы, что эти операцш уездныхъ земствъ въ высшей 
степени полезны для населешя и не вызываютъ задолженности по
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по возврату ссудъ,— постановило: поддержать все эти ходатайства о 
ссудахъ въ размерахъ: для Новгородскаго земства— 30000 руб., Крестец- 
каго —40000, Демянскаго— 30000, Тихвинскаго— 20000 и Велозер- 
скаго— 15000, а всего 135000 рублей.

Дальше были разсмотр-Ьны вновь возбуждаемый ходатайства Крес
тецкаго и Тихвинскаго земствъ объ измгЬненш негсоторыхъ правилъ 
государствепнаго банка по открытие кредита на выдачу ссудъ подъ 
залогъ хл^ба. Изм'Ьнешя эти, по смыслу Крестецкаго ходатайства, сво
дятся къ облегченно населешя въ виде установления более продолжитель
н а я — до 10 м есяцевъ—срока ссудъ или же въ виде совершеннаго исклю- 
чеш я изъ правилъ требования досрочпыхъ погашешй при разрешеши 
отсрочекъ по ссудамъ. Объ этомъ же самомъ продлеши срока ссудъ 
ходатай ствуетъ вновь Тихвинское земство, разъясняя министерству 
финансовъ, что ссуды, нрактикуемыя въ уезде, не могутъ быть при
равнены къ  ссудамъ подъ залогъ хлеба, какъ товара, предназначеннаго 
для продажи, какъ  избытка хлеба,— такъ какъ  тутъ дело идетъ объ 
операщяхъ съ семяннымъ зерномъ. Кроме того, Тихвинское земство 
настаиваетъ на продлеши срока ссудъ и потому, что перезалоги черезъ 
6 месяцевъ, положенные по существующимъ правиламъ, заставляютъ 
заведующихъ ссудными хлебными операщями въ уезде людей, рабо- 
тающихъ безвозмездно,— учителей, свящ енниковъ,— нести двойную рабо
ту. Вновь выплыло на сцену еще одно ходатайство— о возмещенш зем
ству расходовь по разъездамъ чиновъ полищи и судебныхъ следовате
лей. Это ходатайство комитетомъ министровъ отклонено. И зъ всехъ 
уездныхъ земствъ въ настоящемъ году одно Устюжнское постановило— 
повторить это ходатайство. Собрате, соглашаясь съ заключешемъ управы, 
решило возбудить это ходатайство во второй разъ. Въ конце заседаш я 
были удовлетворены ходатайства Старорусскаго и Крестецкаго земства о 
выдаче имъ въ ссуду изъ средствъ губ. земства на покупку домовъ 
для управъ: первому— 33000 рублей, второму— 9000 рублей.

Въ заседанш  2 декабря очеиь долго обсуждались собрашемъ за
мечания г. губернатора на уездныя сметы . Некоторый изъ нихъ были 
приняты собрашемъ, но мнопя были отклонены.

Разсмотревъ замечаш е губернатора на уездныя сметы, собрате 
приступило къ раземотренйо ходатайствъ уездныхъ земствъ. Прежде 
всего, былъ поставленъ вонросъ о томъ, не следуетъ ли выдавать изъ 
капитала кн. Васильчикова ссудъ кредитнымъ товариществамъ на ус- 
лов!яхъ, одииаковыхъ съ выдачами ссудосберегательнымъ товариществамъ. 
Основашемъ для новаго назначения ссудъ изъ капитала Васильчикова 
служитъ то соображеше, что кредитныя товарищества оказываются въ на
стоящее время более жизнеспособны, чемъ ссудосберегательныя. Управа, 
ссылаясь на то, что этотъ капиталъ незначителенъ и что перемена
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назначешя капитала не отвечала бы водЪ жертвователя, а главное, 
принимая въ соображеше, что кредитныя товарищества свободно ногутъ 
кредитоваться въ государственномъ банк^,— предложила собранш оста
вить капиталъ кн. Васильчикова съ прежнимъ назначешемъ. По этому 
поводу А. П. Храповицшй зам’Ьтилъ, что, по его мн^нно, все таки  
н^тъ повода отказывать въ ссудахъ и кредитнымъ товариществамъ, 
если они оказываются болгЬе жизненными, если за ними—будущность, 
Какъ выдавать и на какихъ услов1яхъ, —это другой вопросъ, но А. П. 
ХраповицкШ, съ принцишальный стороны, не видитъ основашя, почему 
не выдавать ссудъ кредитнымъ сельскимъ учреждешямъ, им’Ьющимъ 
будущность.

Н. Н. Сомовъ, съ своей стороны, разъясняетъ, что кредитные то
варищества, по смыслу ихъ учреждешя, пользуются ссудами изъ госу
дарствен ная  банка. Вопросъ лишь въ томъ, что банкъ скупо даетъ эти 
ссуды. Губернская управа и говорить, что мЪстныя средства и такъ 
уясе централизованы,— денегъ на м^стЬ, въ населенш, не осталось. 
Поэтому, такимъ учреждешямъ, какъ  кредитныя товарищества, долженъ 
быть оказанъ кредитъ изъ центральныхъ учреждешй, поглотившихъ и 
мЪстныя сбережешя. Вотъ основная точка зр-Ьшя управы.

Д. В. Стасовь зам’Ьчаетъ, что это соображешя и сл'Ьдуетъ по
ставить главнымъ мотивомъ сохранешя капитала Васильчикова съ 
прежнимъ назначешемъ и не говорить ни о недостаточности размера 
капитала, ни о несоотв35тствш предположенной перемены вол'Ь жертво
вателя, тЗшъ болЬе что въ прошломъ были случаи, когда изъ этого же 
капитала делались позаимствовашя съ другимъ назначешемъ, напри- 
мЪръ, субсидировали женскую гимназда. Собраше согласилось съ пред- 
ложешемъ управы, оставивъ капиталъ Васильчикова съ прежнимъ наз- 
начешемъ и указавъ основнымъ мотивомъ такого постановлешя сообра- 
жеше о томъ, что государственный банкъ, а не м!зстныя частныя сред
ства должны ссуж ать кредитныя товарищества.

Дальше разсматривалось ходатайство Б елозерская  земства о томъ, 
чтобы ссуды на покупку земель при посредствЪ крестьян ская  банка, 
выдавались бы съ возможнымъ облегчешемъ для крестьянъ. В'Ьлозер- 
ское земство, возбуждая это ходатайство, указывало, главнымъ образомъ, 
на медленность оценки и всей вообще процедуры по выдач'Ь ссудъ изъ 
к рестьян ская  банка. Губернская управа, разделяя эти соображешя 
бЬлозерскаго земства, напоминаетъ собранно, что эти же самыя неудоб
ства въ пользованш кредитомъ изъ крестьян ская  банка были отмечены 
въ уЬздныхъ комитетахъ по сельскохозяйственной промышленности. Съ 
другой стороны, въ этихъ же комитетахъ указывалось, какъ  на главную 
нужду крестьян ская  населеш я,— на малоземелье. Губернская управа, 
признавая, что всякое увеличеш е землевлад'Ьшя будетъ служить зало-
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гомъ благосостояшя населешя, цредлагаетъ поддержать означенное хо
датайство Б ел о зер ская  земства и, въ виду важности возбуж денная имъ 
вопроса —передать на разсмотреше будущихъ уЬздвыхъ очередныхъ 
собранШ и для доклада будущему губ. собранно.

Боровичское земство ходатайствовало о передаче въ в е д е т е  кресть- 
янскихъ учреждешй дЬла взыскаш я земскихъ сборовъ съ собственныхъ 
земель лицъ, аодведомственныхъ крестыш скимъ учреждешямъ. Суть 
этого вопроса въ томъ, что за крестьянами— собственниками въ борович- 
скомъ уезде имеются земсшя недоимки. Разм ерь ихъ, какъ  видно изъ 
представленныхъ въ докладе уездной управы цифровыхъ данныхъ, 
сравнительно очень великъ. Это последнее обстоятельство, по мненйо 
уездной управы, стоитъ въ связи съ порядкомъ сборовъ съ крестьянъ — 
собственниковъ земскихъ платежей. Эти сборы, какъ  известно, контро
лируются полищей, которая относится недостаточно внимательно к ъ  
своимъ обязанностями Выяснилось, между прочпмъ, что обыкновенно 
становые пристава созываютъ крестьянъ— собственниковъ въ известные 
пункты для взноса платежей, сами же въ эти пункты не являются въ 
начначенные сроки, и такимъ образомъ сборы не только замедлялись съ 
срока на срокъ, но и, кроме того, крестьяне вынуждены были делать 
болышя разстояшя, иногда въ рабочую пору, совершенно безцельно.

Губернская управа предлояснла собранно это ходатайство отклонить.
По этому поводу, гласный С. Г. Бередниковъ высказался въ томъ 

смысле, что онъ, присоединяясь вполне къ заклю ченш  управы, уди
вляется отсутствие мотивовъ въ ходатайстве. Боровичское земство, на
ходя полицейсшя меры взы скаш я сборовъ несистематичными, хочетъ 
создать для крестьянъ— собственниковъ совершенно иной порядокъ взы- 
скаш я сравнительно съ собственниками другихъ сословШ. „Если бы 
речь шла о всехъ собственникахъ, то я такое ходатайство еще пони- 
малъ бы, но идти съ предложешемъ новаго порядка взы скаш я съ 
крестьянъ — собственниковъ въ духе сословной исключительности, съ 
земской точки зреш я. едва ли позволительно".

Председатель Боровичской уездной управы Нолле разъяснилъ, что 
разсматриваемое Беровичское ходатайство было возбуждено гг. земски
ми начальниками и возникъ потому, что полищя ничего не делала по 
взы сканш  сборовъ съ крестьянъ— собственниковъ. Крестьяне должны 
были бродить въ волостныя правлешя и обратно безъ в с я к а я  резуль
тата. И крестьянамъ было бы легче, по мнешю Нолле, взносить пла
тежи въ волостныхъ правлешяхъ, чемъ становымъ нриставамъ.

С. Г. Бередниковъ недоумЬваетъ, почему это въ Б'фовичскомъ 
уезде  делаются подобный увеселительныя прогулки крестьянъ— соб
ственниковъ. Землевладелецъ— собственника никуда не пойдетъ. Гг. 
земсше начальники доляшы были бы только извещ ать губернатора,



№  24 . Х р о н и к а  Н о в го ро д с ка го  З е м с т в а . 7

чтобы полищя не собирала крестьянъ собственниковъ къ себе для уп
латы сборовъ. Это не въ интересахъ крестьянъ.

Г. Нолле указываетъ на то, что все это доводилось до сведеш я 
губернатора, но пока никакого результата отъ этого не видно.
С. Г. Бередниковъ снова настаиваетъ на томъ, что г.г. земсше на
чальники должны разъяснить крестьянамъ, чтобы они не ходили
къ полищя по ея вызовамъ, а ждали бы ее у себя. Крестьяне
не знаютъ въ данномъ случае своихъ правъ, такъ какъ стано-
вымъ приставамъ закономъ не предоставлено права созывать ихъ 
для взноса платежей...

Боровичское ходатайство было собрашемъ отклонено, при чемъ 
гл. А. П. Храповицшй указалъ на то, что въ мотивахъ отклонешя не 
следуетъ упоминать, что co6paHie признаетъ существующее законополо- 
жеше достаточнымъ для правильности земскихъ сборовъ. Въ другомъ 
м есте собранно придется иметь дело съ ходатайствомъ Тихвинскаго 
земства, возбудившаго снова вопросъ о земскихъ сборщикахъ. Основ- 
нымъ же мотивомъ отклонешя указаннаго Боровичскаго ходатайства 
можетъ быть то соображеше, что выд^леше сословныхъ группъ во все- 
сословномъ земстве въ какое-либо исключительное иоложеше передъ 
остальными группами не отвечаетъ истинному представленш ’о зем
стве.

За  симъ, по ходатайству Валдайскаго земства,губернское собраше 
согласилось обжаловать действ]я министерства юстицш, отклонившаго 
ходатайство Валдайскаго земства о постройке въ городе Валдае арест- 
паго дома. Отказъ министра, по словамъ председателя уездной управы 
г. Попова, мотивированъ былъ темъ, что будто бы существующей арест
ный домъ вполне удовлетворяетъ своему назначешю. Между темъ, въ 
действительности этотъ домъ никуда решительно не годится. И что 
всего удивительнее, местная администращя не давала министру ника- 
кихъ сведеш й объ этомъ арестномъ доме. По всемъ этимъ соображе- 
шямъ и состоялось въ уездномъ собранш постановлеше объ обжалова
ны! действлй министра юстицш.

Возбужденное въ 1899 году ходатайство губернскаго собрашя о 
предоставлеши сельскимъ обществамъ права выбирать земскихъ глас- 
ныхъ на волостныхъ сходахъ (а не только кандидатовъ) избираемыхъ 
ны не губернаторомъ, —не получило надлежащаго хода отъ министерства 
на томъ основанш, что аналогичное ходатайство нижегородскаго земства 
было г. министромъ представлено въ комитетъ министровъ и получило 
тамъ отрицательное решеше. Въ ответе министра указывается, между 
прочимъ, на то, что существующей порядокъ нзбрашя гласныхъ изъ 
крестьянъ обезпечиваетъ, благодаря отбору г. губернатора, надежный 
«оставъ ихъ. тогда какъ прежшй порядокъ избран1я довалъ просторъ
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для выборной агитацш  „въ самыхъ предосудительныхъ ея проявлешяхъ% 
какъ  сказано объ этомъ въ отзы ва министерства.

Гл. С. Г. Бередниковъ находить дМ ств1я министра внутреннихъ 
делъ неправильными. И зъ того, что одному земству отказали въ коми
тете министровъ, не сл^дуетъ, что непременно откансутъ и другому. 
Государственный Сов1;тъ прислушивается къ  голосу жизни. Если изъ 
каждаго земства будутъ раздаваться голоса объ одной и той ж е нуж де 
населешя, комитетъ министровъ обратить внимаше на то, что это— не 
веяш е со стороны, а действительная потребность текущей минуты. Съ 
этой точки з р е т я ,  гласный находнтъ необходимымъ обжаловать дей- 
ств1я министра внутреннихъ делъ въ Се мать.

Гл. А. М. Колюбакинъ, вполне соглашаясь съ С. Г. Вередиковымъ, 
желаетъ добавить, что въ прошломъ земства есть факты, когда откло
нялось чье-либо ходатайство только потому что возбуждало его одно 
земство, а не все или мноия вм есте. Намъ нужно, поэтому, держаться 
той же самой почвы и действ1я министра обжаловать, возбудивъ вновь 
означенное ходатайство. Гл. Д. В. Стасовь напоминаетъ собранно о томъ, 
что въ делахъ судебнаго ведомства нередко по одному и тому же во 
просу, возбужденному въ разное время, въ высшихъ инстанщ яхь сос
тавляются неодинаковый решешя. Поэтому, онъ находить, что действ1я 
министра непременно должны быть обжалованы. Губ. управа не возра
жала противъ такой постановки вопроса, и собрате постановило: обжа
ловать по данному вопросу действ1я министра внутреннихъ делъ, пред- 
ставивъ вновь означенное ходатайство о выборе гласпыхъ отъ кресть- 
янъ съ новой мотивировкой.

При этомъ гл. А. М. Храновицшй указалъ такж е и на то, чтобы 
управа ответила на возраж етя  министерства противъ ирежняго порядка 
выборовъ гласныхъ отъ крестьянъ, такъ  какъ  съ этими возражешями 
никакъ нельзя согласиться.

(Заседаш е закрыто до следующаго дня).

( Продолжете слгьдуетъ).

УстюгннсЬое уездное земсйоэ собраше.
(Окончите).

Давно уже уезднымъ земствомъ субсидировались школы грамоты 
духовнаго ведомства; ранее эта субсид1я  выдавалась въ общей цифръ, 
постановлешемъ же соорашя ceccin 1899 года установлена выдача ии- 
соб!я въ размере по 5 руб. па школу, действующую въ пункте, на- 
значеннамъ по школьной се и для открытая нормальной школы. Такого
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nocooia за носледше годы выдавалось до 105 руб. въ годъ. О тд^лете 
«парх1альнаго училищнаго совета, но примеру прежнихъ лгЬтъ, обрати
лось съ просьбой о иособш на школы грамоты и къ собранно cecciii 
текущаго года. Земская управа не внесла nocooin въ смету и предло
жила выдачу такового прекратить не изъ ж елаш я какой-либо демонст
рации а въ виду того, что при настоящемъ тяжеломъ финансовомъ поло- 
женш  земство затрудняется производить самые необходимые расходы 
на свои школы, а потому выдача noco6in школамъ грамоты явилась бы 
ур’Ьзывашемъ средствъ земскихъ школъ. Составляя смету на 1903 г., 
въ виду необходимости внесеш я въ нее крупныхъ, но неотложно 
необходимыхъ расходовъ, управа весьма серьезно относилась къ каждой 
статье и все, что можно было, изъ сметы  исключено, а въ томъ числе 
и noco6ie школамъ грамоты. Въ редакщонной коммиссш, разсматривавшей 
этотъ вопросъ, голоса разделились: большинство изъ 5 голосовъ пола
гало пособ1я выдать, а меньшинство изъ 4 членовъ не находили основа- 
Hifl выдавать таковое, вопервыхъ, потому, что ведомство церковно-при- 
ходскихъ школъ, получая значительный средства изъ государственная 
казначейства, обставлено въ матер1альномъ отношенш сравнительно такъ 
хорошо, что находитъ возможнымъ платить солидное вознаграждеше за 
одно только наблюдете за школами, тогда какъ наше земство, не смотря 
на очевидную пользу, отъ нриглашешя особаго лица для заведы ваш я 
земскими школами, по недостатку средствъ, должно отказываться; 
во-вторыхъ, что съ установлешемъ закона о предельности обложешя, 
ассигноваше 105 руб. неминуемо должно повлечь сокращеше на эту 
■сумму расхода по учреждешямъ, находящимся въ исключительномъ за- 
«едыващи земства. На собранш, къ виду такого заключенш коммиссш и 
высказанныхъ мнеш й за отказъ въ иособш, представитель духовнаго 
ведомства, о. Казансюй, указы вая на то, что увеличеше средствъ отно
сится только къ  второкласснымъ и однокласснымъ школамъ, на школы же 
грамоты средстава оставлены въ прежнемъ размере,— просилъ о назна
чены  nocooin, которое послужило бы ноощрешемъ къ дальнейшему уве
личение числа этихъ школъ. Собрате значительнымъ большинствомъ го
лосовъ выдачу пособ1я  отклонило.

После такого постановлешя А. М. Колюбакинъ, состоявшШ чле- 
номъ отъ земства въ отделенш епарх1альнаго училищнаго совета, отка
зался отъ этого зваш я и высказалъ свое м н е т е  о томъ, что отъ вы
бора члена въ дальнейшемъ следуетъ воздержаться, такъ какъ, во
первыхъ, земство, за прекращешемъ выдачи пособ1я, врядъ ли сохра
няешь это право, а во-вторыхъ, у ч а т е  въ составе отделешя члена отъ 
земства не достигаетъ цели, такъ какъ  все серьезные вопросы ре
шаются не на заседаш яхъ совета, а въ школьной коммиссш, о суще- 
ствованш  которой только теперь сделалось известно и куда доступа 
члену отъ земства нетъ . Протсйерей о. Казансш й, указывая на ст. 37
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положешя о церковно-приходскихъ школахъ, настанвалъ на выборе 
члена; собрате, после оживленныхъ прешй, нризнавъ, что приведенная 
37 ст. предоставляетъ выборъ члена отъ земства только по предложе- 
шю епарх1альнаго начальства, а такъ какъ такового въ настоящее время 
не им еется,— постановило воздержаться отъ выбора члена въ отд-Ьлеше 
епарх1альнаго учдлищнаго совета.

Ш кольная KOMMiiccifl того ж е отделешя еиарх1альнаго училищнаго 
совета внесла на разсмотр'Ьше собрашя ходатайство следующаго въ крат- 
кихъ чертахъ содержашя: заведующей Соминской второклассной церковно
приходской школой священникъ о. ОсницкШ, указы вая на то, что въ 
состоящей при второклассной ш коле одноклассной образцовой церковно
приходской могли бы обучаться веб дети  села Сомины, признавалъ су- 
ществоваше въ этомъ селе земской школы совершенно излишнпмъ п 
стесняющимъ интересы второклассной школы, а петому просилъ отде- 
ле-ше возбудить ходатайство о переводе земской школы въ соседнюю 
съ с. Соминою деревню Вожань. Ш кольная коммисия присоединилась къ 
мн'бнш священника о. Осницкаго, пополняя съ своей стороны мотивы 
къ  переводу указаш емъ на то, что въ образцовую церковно-приходскую 
школу въ начала учебнаго года детей совсЬмъ не поступило, а между 
тЗшъ школа эта необходима для практической подготовки къ  иренода- 
вашю учащихся во второклассной школе. Въ свою очередь поддержало 
ходатайство и отд'Ьлеше училищнаго совета

И зъ возникшихъ на собранш по этому поводу npenifi выяснилось:
1) что земское собрате не им’Ьетъ права лишать населеше с. Сомины 
свободнаго выбора— въ какую изъ школъ посылать своихъ детей учиться;
2) въ этомъ отношенш въ самомъ ходатайстве указывается, что насе
леше предпочтительнее относится къ земской школе, такъ какъ въ 
младппй классъ церковно-приходской никого не поступило; 3) если епар- 
х1альное ведомство лгелаетъ иметь учащихся въ образцовой школе, то 
ему следовало бы не изгонять конкурента, а улучшить свою школу на
столько, чтобы заручиться симпайями населешя; 4) переводъ земской 
школы въ дер. Вожань сопряженъ съ большими расходами, такъ какъ  
она помещ ается въ собственномъ весьма удобномъ помещенш; 5) уча
щихся въ с. Сомине вполне достаточно, такъ  какъ до открытая образ
цовой школы, въ этомъ селе существовало две школы: земская муж
ская и церковно-приходская женская и первая изъ нихъ имела такое 
число учащихся, что при ней состояло двое учащихъ; 6) если епар- 
х1альному ведомству желательно устроить школу въ дер. Вожани, то 
оно могло бы перевести изъ Сомины женскую церковно-приходскую и 
темъ, быть можетъ, усилился бы составь учащихся въ образцовой 
школе, и, наконецъ, 7) земская школа существуетъ съ 1871 года и поль
зуется хорошими отзывами о постановке педагогическаго дела, чемъ 
завоевала и симпатш местныхъ жителей. Въ виду этихъ соображений,
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собраше болыиинствомъ всЪхъ голосовъ противъ одного ходатайство 
отклонило.

По поводу отмЪиеннаго Правительствующимъ Оенатомъ, по жалобе 
Валдайскаго уезднаго земства, постановления губернскаго земскаго со- 
бран!я объ участш  губернскаго земства въ содержанш вновь откры- 
ваемыхъ школъ, управою былъ внесенъ на собраше особый докладъ, въ 
которомъ она, разсматривая положешя указа Сената, находитъ, что глав
ная причина отмены постановлешя губернскаго собрашя заключается 
не въ самомъ участш губернскаго земства въ содержанш новыхъ школъ, 
а въ форме этого учас'йя, сводящейся къ  возвращение уезду взятыхъ 
съ него суммъ; по мненда управы, противоположное толковаше указа 
врядъ было бы правильно, такъ какъ  выдачи ссудъ noco6ift губернскимъ 
земствомъ на содержаше вновь открываемыхъ школъ не составляготъ 
единственнаго случая совм'Ьстнаго содержашя учреждешй за счетъ уЬзд- 
наго и губернскаго земствъ, тем ъ более что такого рода субсидирова- 
nie школъ производится и другими губернскими земствами: Москов
ски м ^  Олонецкимъ и проч., не вы зы вая никакихъ возражешй. Сле
довательно, чтобы устранить на деле т е  соображешя Сената, который 
послужили къ отмене постановлешя, необходимо исправить 2-й пунктъ 
выработанныхъ губернскимъ земствомъ правилъ о выдаче субсидШ въ 
томъ смысле, чтобы въ немъ не содержалось указаш я на то, что раз
м ерь nocooin определяется той частью ассигнованныхъ губернскимъ 
земствомъ на этотъ предметъ суммъ, въ которой каждый уездъ уча
ствуешь по составление таковой; должно быть такж е исключено указа- 
Hie и объ источникахъ для выдачи nocooin, а сумма на этотъ предметъ 
должна быть вносима въ губернскую раскладку въ размере действи
тельной потребности, сообразно съ числомъ школъ, предполагаемыхъ къ 
открытпо. Въ частности же Устюжнское земство, имея въ виду noco6ie 
губернскаго земства на вновь открываемый школы, сделало весьма важ 
ный шагъ въ деле  народнаго образовашя,— именно, оно суммы пособ1я 
предназначило на постройку школьныхъ здаш й путемъ выдачи безвоз- 
вратныхъ пособШ сельскимъ обществамъ въ довольно крупныхъ разме- 
рахъ: на школу I  типа— 1000 р„ I I  типа— 600 р. и I I I  типа— 300 р. 
Выдача такихъ иособШ составляетъ насущнейшую потребность, такъ  
какъ  земство убедилось, что безъ принятая съ его стороны учас'пя въ 
школьномъ строительстве, дело начальнаго образовашя не можетъ стоять 
прочно. Съ отменой же субсидировашя новыхъ школъ губернскимъ дем- 
ствомъ, пришлось бы отказаться отъ указаннаго вида участ1я земства 
въ постройке школъ, что въ некоторыхъ случаяхъ было бы равносильно 
отказу въ открытш школы, такъ какъ  наемныя помещешя можно 
найти далеко не всегда. Собраше вполне разделило соображешя управы 
и постановило: 1) признать, что, согласно указа Правительствующаго
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Сената, восиособлеше у'Ьздамъ на расходы по содержанш вновь откры- 
ваемыхъ школъ не можетъ производиться пропорционально участш  убзд- 
ныхъ земствъ въ губернской раскладке, а должно производиться въ 
размере действительной потребности каждаго уезда и 2) ходатайство
вать предъ губернскимъ собрашемъ о продленш 30°/о noco6ifl на содер- 
жаше новыхъ школъ въ пределахъ действительной потребности каждаго 
уФзда и съ отнесешемъ этого расхода на губернски сборъ.

Собрашемъ прошлогодней сессш было возбуждено ходатайство о раз- 
решеши въ гор. Устю жне въ каникулярное время семидневнаго съезда 
учащихъ начальныхъ училищъ для разработхш некоторыхъ вопросовъ, 
касающихся школьной жизни. Ходатайство это г. управляющимъ С.-Пе- 
тербургскимъ учебнымъ округомъ было уважено и съездъ назна- 
ченъ былъ на 15 августа; впоследствии тотъ же г. управляю
щей отменилъ данное имъ разрешеше и съездъ поэтому не состоялся. 
Между темъ, имеется много назревшихъ вопросовъ по постановке 
школьнаго дела, скорейшее разрешеше которыхъ необходимо въ инте- 
ресахъ дела; къ  такимъ вопросамъ въ особенности относятся: выработка 
программы нредметовъ для школъ съ 4-мя отделешями, распределеше 
учебнаго матер1ала для нихъ, выработка списка наиболее лучшихъ учеб- 
никовъ, каталога учебныхъ и наглядныхъ noco6ift и т. п.; кроме того, 
желательно урегулировать взамоотношешя между земствомъ л учащими, 
дабы избежать нежелательныхъ столкновешй. Все это таш е вопросы, 
которые именно и требуютъ обсуждешя на съезде учащихъ. Собраше, 
въ виду этого, признало съездъ учащихъ настоятельно необходимымъ 
въ целяхъ правильной постановки школьнаго дела и возбудило вновь 
ходатайство о разрешеши такового въ будущемъ 1908 году, съ уча- 
спемъ на немъ личнаго состава управы и членовъ училищнаго совета. 
На этотъ съездъ ассигновано 100 р. и оставленъ въ распоряженш управы 
остатокъ отъ ассигновки 1902 г. въ сумме около 120 руб., а также 
возбуждено ходатайство предъ губернскимъ земствомъ объ ассигновали 
nocooifl въ размере 250 руб.

Возбужденное еще собрашемъ сессш 1S96 г. и подтвержденное н е
сколько разъ впоследствш ходатайство уезднаго земства о разрешенш 
организацш переходящихъ школъ или амбулаторнаго обучешя— въ ны- 
нешнемъ году разрешено въ благопр1ятномъ смысле, только лишь съ 
темъ, чтобы выработанный земствомъ правила были пересмотрены вновь 
совместно съ директоромъ народныхъ училищъ и представлены въ окон- 
чательномъ виде на утверждеше учебнаго округа. Правила эти въ не
сколько измененномъ виде признаны собрашемъ отвечающими своему 
назначенш  и, по его поручение, будутъ представлены на утверждеше. 
Такъ что, быть можетъ, не далеко то время, когда для земства полу
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чится возможность осуществить на практик!; деятельность переходя- 
щихъ школъ.

1 сентября сего года, съ о тк р ьтем ъ  7-го класса состоялось тор
жество окончательнаго преобразовашя местной женской прогимназш въ 
полную гимназш. Такъ какъ  земство принимало самое ближайшее уча- 
CTie въ исходатайствованш разреш еш я на это преобразоваше, а такж е 
несетъ довольно крупный расходъ по содержанпо этого учебнаго заве- 
дешя, то управа представила собранно докладъ, въ которомъ подробно 
изложила исторпо прогимназш до преобразовашя ее въ гимназш  вклю
чительно. Останавливаться на передаче этой исторш здесь мы не счи- 
таемъ возможнымъ; укажемъ лишь, что осуществленш полнаго пре
образовашя гимназш въ значительной степени способствовало иожертво- 
ваше 10000 руб. попечительницей прогимназш А. М. Копыльцовой, ко
торая обусловила это пожертвоваше темъ, чтобы проценты съ него шли 
исключительно на содержаше 7-го класса. Г -ж а Еоиьтльцова сумму эту 
передала земской управе— въ виду того, что „преобразоваше последо
вало по инищатив'б Устюжнскаго зем ства"— съ темъ, чтобы капиталъ 
хранился, а °/0°/о передавались бы попечительному совету гииназш. 
Собраше, находя, что такое крупное пожертвоваше со стороны А. М. 
Копыльцовой заслуживаетъ особой признательности, решило: 1) при
своить порученному земству капиталу наименоваше „неприкосновенный 
капиталъ имени А. М. Копыльцовой на содержаше 7-го класса Устюжн- 
ской женской гимназш 11; 2) учредить въ гимназш стипендпо ея имени 
для бйдн'Г.йшихъ д'Ьвочекъ города, съ нредоставлешемъ А. М. назначешя 
кандидатки; на содержаше стипендш вносить ежегодно по 81 руб., и
3) единогласно выражена г. Копыльцовой глубокая признательность со
брашя.

Въ экстренномъ собратий 22 марта с. г. разсматривался вопросъ 
объ увеличеши на 4 числа членовъ отъ земства въ попечительный со- 
вЪтъ гимназш, такъ какъ  съ увеличешемъ земствомъ ежегоднаго ассиг- 
новашя nocooin на содержаше учебнаго заведешя съ 1775 до 2000 руб. 
нарушилось соотяошеше между числомъ членовъ отъ города и земства. 
Т^мъ болг1;е это соотношеше будетъ неравномерно, если принять въ  
разсчетъ стоимость предоставляемаго земствомъ помещешя и ремонтъ 
его; тогда затраты земства определяются между 2500 и 3000 руб. въ 
годъ. Между тем ъ городъ, выплачивающей noco6ifl 600 руб. въ годъ, 
имеетъ 3-хъ своихъ членовъ въ совете, а земство— 9. Собрате экстрен
ной ceccin избрало 5 членовъ, изъ которыхъ одного для замещ еш я вы- 
бывшаго члена, а 4 на увеличеше состава совета. Это иостановлеше 
собратя. какъ  неоиротестованное г. начальникомъ губерши, вошло въ 
законную силу и подлежало дальнейшему исполненш. Направленное 
земской управой представлеше объ утвержденш 5 избранныхъ членовъ
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попечительнаго совета— г. управляющей С.-Петербургскимъ учебнымъ 
округомъ оставилъ безъ удовлетворешя, приводя въ основаше предло- 
лгеше г. министра народнаго просв'Ьщешя отъ 1 марта 1900 г , за 
Л» 7666, которымъ разъяснено, что в ы б ь т е  некоторыхъ членовъ изъ 
состава иопечигельныхъ совЬтомъ до окоичаш я срока ихъ полномочШ 
не вызываетъ необходимости немедленнаго ихъ пополнешя, если сш 
советы по количеству наличн. членовъ не лишены возмолсности функцио
нировать, и что тЬмъ более не представляется надобности въ увели- 
ченш числа членовъ совета до истечешя срока, на который избраны 
наличные ихъ члены. Управа не согласилась съ такимъ рЪшешемъ во
проса и просила управляющего округомъ пересмотреть его вновь. Всл'Ьд- 
CTBie этого округъ входилъ съ представлешемъ къ г. министру народ
наго просв'Ьщешя, который точно такж е призналъ, что попечительный 
советъ и въ наличномъ составе членовъ молсетъ функционировать над- 
лежащимъ образомъ. Въ виду того, что во время разр^ш еш я ходатайства 
умеръ одинъ членъ отъ земства и такимъ образомъ наличное число 
таковыхъ въ совете уменьшилось до 7, управа ходатайствовала вновь 
объ утвержденш, изъ числа выбранныхъ, 2-хъ членовъ взамЪнъ выбыв- 
шихъ, каковое ходатайство и было удовлетворено. Собраше настоящей 
ceccin  не согласилось съ такимъ решешемъ вопроса по сл'Ьдующимъ 
соображешямъ: согласно общему порядку, постановлешя земскихъ соб
раний направляются губернатору для просмотра въ 2 -хънеделг^ный срокъ 
при чемъ либо въ случае н ар у ш етя  закона, пределовъ власти и ведом
ства земскихъ собрашй, либо — противор'Ьч1я государственнымъ интере- 
самъ, или нарушешя местныхъ пользъ и нуждъ, — таковыя ностановле- 
ш я пршстанавливаются и отменяются указаннымъ въ законе порядкомъ. 
Все проч1я постановлешя входятъ въ законную силу и, буде они не 
нарушаютъ действующаго закона (когда почитаются ничтолшымп), под- 
лежатъ исполнение. Въ такомъ положенш находится и  постановлеше 
собрашя 22 марта сего года объ увеличенш числа членовъ попечитель
наго совета, какъ не противоречащее закону и обращенное г. началь- 
никомъ губерши къ исполненш. Согласно смысла того же закона, ут
верждение округа подлежало не самое постановлеше земскаго собрашя 
объ увеличенш числа членовъ. а лишь избранныя имъ на означенныя 
вакансш лица. Что касается цитированнаго въ отзыве попечителя ок
руга циркуляра г. министра народнаго просвещешя, то смыслъ его, 
какъ видно изъ буквальныхъ выражешй, несколько иной, чемъ при
данный округомъ. Земство пополняетъ путемъ выборовъ мнопя должности, 
какъ  согласно Пол. о зем. учрежд., такъ и другихъ иолоягешй и уста- 
вовъ, при чемъ, въ случае освобождешя какой-либо должности въ тече
т е  выборнаго срока, таковая замещ ается на первомъ лее собранш, и 
въ данномъ случае, кроме выбора председателя управы при выбытш 
въ п'Оследшй годъ выборнаго срока,—такое замещеше для земства яв
ляется обязательнымъ.
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Въ циркуляр^ за Х» 7666 указано, что в ы б ь т е  некоторыхъ 
членовъ... не вызываешь необходимости немедленная ихъ поиолнешя; “ 
чтоя... не представляется надобности въ увеличенш числа членовъ до 
истечешя срока выбора"... Такимъ образомъ, слова: „не вызываетъ не
обходимости" и „не представляется надобности", очевидно, указываютъ 
на oTCVTCTBie со стороны земства обязанности производить дополнитель
ные выборы до истечешя общаго срока полномочШ, но врядъ ли могутъ 
быть разсматриваемы въ смысле лишешя земства того права, каковое 
предоставлено ему по закону.

Такимъ образомъ, собрате, признавъ, что распоряжешемъ г. мини
стра нарушены законный права земства, поручило управе просить учеб
ный округъ выдать кошю распоряжешя г. министра народн ая просве- 
щешя и затемъ это распоряжеше обжаловать въ Правительствующей 
Сенатъ. Независимо же отъ обжаловашя, поручило управе вновь пред
ставить попечителю округа на утверждеше остальныхъ избранныхъ 
экстреннымъ собрашемъ 3-хъ членовъ, такъ  какъ  постановлеше о вы- 
борахъ вошло въ законную силу и отказъ въ утвержденш всехъ 5 из
бранныхъ лицъ не имеетъ законныхъ основашй въ виду того, что 
ограничешя числа членовъ попечительныхъ советовъ нигде не имеется.

Далее возбуждены ходатайства: о разрешенш, въ случае открьгля 
8-го класса, вести воспитанницамъ практичесгае уроки при одной изъ 
начальныхъ школъ города и о возможномъ расширен in практическихъ 
занятой въ этомъ классе, а такж е уроковъ педагогики. Поручено управе 
составить соображешя о потребныхъ расходахъ на содержаше 8-го класса, 
его размещении и средствахъ на покрытие расходовъ.

Собраше ассигновало 3000 руб. на постройку при гимназш здашя 
подъ квартиру начальницы, такъ какъ таковая въ настоящее время 
приспособлена для классовъ и земству приходится выплачивать квар- 
тирныя деньги въ сумме 150 рублей въ годъ.

По разсмотреши доклада по народному продовольствш, признанъ 
настоящей годъ въ продовольственномъ отношенш неблагополучнымъ для 
уезда. Въ общемъ по уезду урожай ржи ниже средняго, урожай яро- 
выхъ долженъ быть удовлетворительным^ но зерно получилось не 
вполне зрелое, и, какъ посевной матер1алъ— плохое. Поэтому, поля, засеян- 
ныя рожью нынешняго урожая, въ большинстве случаевъ весною пред- 
стоитъ пересеять яровыми. Чтобы предоставить населешю семена яро- 
выхъ хорошаго качества, собраше решило провести весною операцйо 
закупки овса и ячменя для продажи по заготовительной стоимости. Для 
этой цели возбуждено ходатайство объ ассигновании изъ губернскаго 
или изъ имперскаго продовольственныхъ капиталовъ на оборотныя сред
ства 10000 руб. Собранш, во время уже начавшейся сессш, сделалось 
известно о томъ, что губернское продовольственное присутств!е решило
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закупить для уезда 9000 кулей ржи. Коммисспя, а затемъ и собраше 
сочло, что на у-Ьздномъ земстве, какъ  на учреясденш, вЬдающемъ поль
зы и нужды местнаго населешя, лежитъ безусловная обязанность выс
казаться, что губернское присутств1е, обсуждая продовольственный нуж
ды, не имело верныхъ данныхъ; такъ, напримеръ, вопреки действитель
ности, ирисутств1е считаетъ северную часть уезда наиболее обезпечен- 
ною въ продовольственномъ отношенш, а южную менее обезпеченною, 
въ действительности ж е —какъ разъ наоборогъ: наибольшая нужда въ 
нынешнемъ году, какъ  и постоянно,— въ северныхъ волостяхъ уезда.

По поводу циркулярнаго распоряясешя хозяйственнаго департамента 
министерства внутреннихъ делъ о разсмотренш вопроса о порядке взыс- 
каш я недоимокъ съ частновладельческихъ имуществъ, управа, за недо- 
статкомъ времени, въ  виду поздняго получешя этого распоряжения, не 
имела возмояшости составить вполне разработанный докладъ, такъ  какъ 
при громадномъ количестве недоимщиковъ, доетигающемъ въ общемъ 
половины всехъ платежныхъ единицъ,— для изследовашя причинъ на- 
коплешя недоимокъ и в ы я с н е тя  платежеспособности по хозяйствен
ному ноложенш таковыхъ недоимщиковъ потребовалось бы не менее 
2-хъ месяцевъ весьма усиленной работы на мгЬстахъ всего наличнаго 
состава управы. Кроме того, для частныхъ хозяйствъ, по ихъ индиви
дуальности, не можетъ быть выработано такого же общаго критер1я 
для суждешя о ихъ платежеспособности, какъ это было сделано ранее 
управою при выясненщ вопроса о разсрочке недоимокъ, состоявшихъ 
на земляхъ сельскихъ обществъ. Собраше по этому вопросу пришло къ 
следующимъ заключешямъ: 1) Признать, что разсрочка недоимокъ част - 
нымъ влад’Ьльцамъ не моясетъ производиться безъ просьбы о томъ са- 
михъ недоимщиковъ. 2) И склю чете недоимщиковъ изъ числа избира
телей явится мерой совершенно бездельного и скорее даясе вредною, 
такъ какъ  и безъ этой меры громадная часть лицъ, имеющихъ право 
учаспя  въ земскихъ делахъ, не является на выборы. Въ этомъ отно- 
шенш собраше не находило возможнымъ сравнивать положеше город- 
скихъ избирателей съ земскими, такъ  какъ последнимъ для участия въ 
выборахъ приходится нередко отрываться отъ своего хозяйства на сравни
тельно до л rift срокъ и нести расходъ по проезду въ уезны й городъ. 
Трудно ожидать, чтобы угроза лишешемъ избырательныхъ правъ серь
езно повл1яла на успешность поступлешя недоимокъ. В) Министерство 
внутреннихъ делъ считаетъ желательнымъ, чтобы недоимки вовсе не 
вносились въ доходную смету, какъ того требуютъ правила о составле- 
нш  см еть . Порядокъ этотъ въ Устгояшскомъ земстве давно уже практи
куется, въ виду того, что вн есете  въ смету недоимокъ могло бы по
ставить въ полную невозмояшость ведеше земскаго| хозяйства. Для того, 
чтобы, съ одной стороны, выполнить требоваше правилъ, а съ другой
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не оказаться въ невозможномъ положенш, уездное земство, внося не
доимки въ см^ту доходовъ, таковую же сумму вноситъ въ смету рас- 
ходовъ на покрьгйе долговъ. Следовательно, приведенное предположеше 
министерства внутреннихъ делъ какъ разъ соответствуетъ требованшмъ 
жизни. 4) Co6panie признало, что хроническдй для земства недостатокъ 
наличныхъ средствъ земской кассы, помимо накоплешя недоимокъ, про- 
исходятъ по той причине, что земсшй сборъ поступаетъ за истекшее 
подугод1е, тогда какъ  расходоваше денегъ производится съ самаго н а 
чала года. Такимъ образомъ, земская касса не могла бы иметь совсемъ 
наличности, если бы часть сборовъ не поступала ранее истечешя полу- 
год1я и если бы земство не производило постоянныхъ займовъ на уси- 
леше оборотныхъ средствъ. Изменеше закона въ томъ смысле, чтобы 
взносы поступали за полгода виередъ, невозможно при современномъ 
отягощенш платежной способности населешя. По ын£шю собрашя, впол
не справедливымъ и возможнымъ средствомъ устранить хроничесюй 
недостатокъ наличности въ земскихъ кассахъ былъ бы отпускъ изъ 
казны земствамъ для оборотныхъ средствъ суммы, равной половинному 
въ среднемъ выводе за посл’Ьдше несколько летъ  годовому окладу по- 
ступлешй земскаго сбора.

По вопросу о пенсюнной кассе для служащихъ въ земстве, собра
ше, утверди въ представленный управою списокъ участниковъ кассы — 
служащихъ въ уездномъ земстве, внесло въ смету на 1903 годъ на 
земское отчислеше въ кассу 6°/о получаемаго служащими содержашя— 
2630 руб. 92 коп. Тпо смече земскаго сбора и 78 руб. изъ дорожнаго 
капитала; зат'Ьмъ собрашемъ организована особая коммисмя въ составе 
управы, 5 гласныхъ и 3 уполномоченныхъ по одному отъ следующихъ 
групнъ служащихъ: учителей, медицинскаго персонала и канцелярш 
управы,— для разработки меръ по обезпеченда старослужащихъ. Вмес
те съ темъ, возбуждено ходатайство о томъ, чтобы ассигноваше земства 
въ nocooie пенйонной кассе, какъ расходъ обязательный, не былъ бы 
засчитанъ при определенш процента предела въ повышенш сметы .—

Въ апреле м есяце сего года, по предложешю г. губернатора, осно
ванному на законе 12 ш н я  1900 года, уезднымъ земствомъ переданъ 
въ заяеды ваш е городской управы продовольственный капиталъ мещ анъ 
г. Устюжны въ сумме 4316 руб. 55 коп. Интересно здесь отметить 
передвижеше этого капитала изъ ведеш я одного учреждешя въ в е д е 
т е  другого. До 1880 года продовольственный мещанскШ капиталъ на
ходился у земства; въ этомъ году, въ силу онределешя Правительствую
щ а я  Сената, капиталъ былъ переданъ городскому управление, где и 
находился до 1883 года, когда, согласно закона 15 февраля указан
н а я  года, вновь переданъ былъ земству, которое и заведывало имъ до

2
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последней передачи. Такое передвижеше продовольственнаго мещ ан- 
скаго капитала изъ земства въ городъ и обратно служитъ, по нашему 
мнЗшно, еще однимъ изъ фактовъ, подтверждающихъ насколько мещ ан
ское управлеше нуждается въ коренныхъ реформахъ, и насколько суще
ствующая узаконешя въ этомъ отношеши не соотн'Ьтствуютъ требова- 
шямъ жизни въ настоящее время.

Смета расходовъ на 1903 годъ заключена въ сумме 152487 руб. 
Въ отдельности по статьямъ она распределяется такъ:

Н а подводную повинность . . . 15993 Р- или 10,4
„ содержаше управлешя * . . 14001 Я » 9,2 °/о.
„ места заключешя . . . 1199 я я 0,8 °/о.
„ дорожную повинность . 2000 Я я 1,» °/«.
„ народное образоваше 34275 я я 22,4 °/о.
„ общественное призреше 224 Я 5? 0 ,i °/о.
„ медицинскую часть . . 44975 я я 29,5 °/о.
„ ветеринарную часть 1173 V я 0,8 °/о.
„ экономическая м 'Ьрощ ш тя 1172 я я 0,8 ° /0.
„ уплату долговъ . . . . 1740 я я 1 « °/о.
„ разные расходы . . . . 960 я я 0,7 °/о.
„ образоваше оборотнаго капитала . 2570 я я 1,7 °/0.
„ запасную сумму . . . . • 1510 V я 0,9 7 о .
„ губернсшя потребности и дорож-

ный капиталъ . . . . . 30686 я. я 20 °/о.

Превышеше сметы расходовъ противъ текущаго года въ общемъ
равняется 12239 руб. 61 коп. Наибольшее увели чете расходовъ отно
сится къ следующимъ статьямъ: 1) По счету на управлеше расходъ 
увеличился на 1627 руб. вследств1е новой ассигновки на 6°/о-ное отчисле- 
ше въ пенионную кассу. 2) Н а народное образоваше на 4263 руб. 
вследств1е увеличеш я числа школъ, числа учащихъ, въ виду назначе- 
ш я 2-хъ учителей въ 7 школъ, повышешя окладовъ жалованья, сог
ласно правилъ, за выслугу летъ, увеличения размера вознаграждешя 
законоучителей и на 6% -ное отчислеше въ пенйонную кассу. 3) Ассигновка, 
по медицине повысилась на 7216 руб., главнымъ образомъ, по содержа- 
н ш  лечебныхъ заведешй: на продовольствие больныхъ, пршбретеше меди- 
каментовъ и пр., сообразно съ действительной надобностью, подтвер
ждающейся круднымъ перерасходов на этотъ предметъ въ 1901 г.; 
значительная сумма относится на увели чеше окладовъ жалованья вра- 
чамъ и на квартирныя, въ виду установлетя перюдическихъ прибавокъ 
за выслугу летъ, а такж е и на отчислеше въ пенсшнный капиталъ, 
и, наконецъ, ассигяоваше на постройку новаго здашя городской боль
ницы и изолящоннаго при ней барака и на ремонтъ Ереминской больницы.
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По см ете доходовъ исчислено неокладныхъ постунлешй 23489 р , 
а остальные 129048 рублей внесены въ раскладку между предметами 
обложешя. Нормальная доходность вс’Ьхъ имуществъ определена въ 
395171 руб., такъ что обложеше составляетъ 32 ,ее °/о сь доходнаго 
рубля. По раскладк^ на 1903 г. увеличена доходность городскихъ не- 
движимыхъ имуществъ съ 7840 руб. на 19565 руб., согласно нроизве- 
деннымъ статистическимъ отд'Ьлетемъ губернской земской управы въ 
1901 г. новымъ оценкамъ этихъ имуществъ за сделанными въ нихъ 
исправлешями особымъ сов'Ьщатемъ при уездной управе съ учасйемъ 
сведущихъ лидъ изъ местныхъ жителей.

На 1902 г. сумма окладныхъ сборовъ равнялась 117936 руб. 39 коп. 
следовательно, на будущей годъ она возвысилась на 11112 руб. или на 
12,75 °/0, по закону же о предельности земскаго обложешя, уездное 
земство имело право увеличить смету лишь на 2617 руб. 50 коп.; та- 
кимъ образомъ, превышеше таковой противъ нормы равно 8494 руб. 11 коп. 
Исключивъ изъ последней цифры 2695 руб., подлежащее внесенш  въ 
пенсюнную кассу, какъ  расходъ обязательный, и 1266 руб., ассигнован
ные на погашеше займа на постройку городской больницы, смета сво
дится съ повышешемъ противъ 1902 г. на 8,2 °/о.

Згмское собраше, утвердивъ сметы и раскладки, признало, вопер- 
выхъ, что все внесенные въ расходную смету расходы вызываются 
действительной неотложной потребностью и, вовторыхъ, что по состоя
ние платежеспособности населешя уезда и при наличш  указанныхъ 
выше данныхъ, выразившееся по см ете повышеше не можетъ считаться 
обременительнымъ.

А . Кирилловъ.

I I I .  Общая зем ская  хроника.

(Земсыя недоимки. Пересмотръ нормъ избирательнаго ценза. Телефоны).

Н а обсуждеше предстоящихъ губернскихъ собрашй министерствомъ 
внутреннихъ делъ внесено предложеше о включенш въ земское поло- 
жеше 1890 г. ст. 33 пункта 8 городового положешя, именно, что ли
ца, за которыми числится недоимка по городскимъ сборамъ свыше 
полугодового ихъ оклада, лишаются права у ч аси я  въ выборахъ глас- 
ныхъ думъ.

Замечательное единодунпе въ этомъ вопросе высказали уездныя 
земсгая собрашя, которыя въ подавляющемъ большинстве случаевъ, какъ
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это видно изъ газетныхъ сообщешй, высказались противъ предлагав- 
маго нововведешя, мотивируя такое мнеш е, между прочимъ, и темъ, 
что предлагаемое средство не всегда можетъ пов;пять въ желательно мъ 
направленш на неисправныхъ плателыциковъ, потому что недоимки ча
сто указываютъ не столько на неисправность платежа, сколько на обре
менительность земли или построекъ разными платежами, превышаю
щими платежеспособность обывателя. А въ такомъ случай никагая мЬ- 
ры принудительнаго характера не могутъ помочь исправному поступле- 
н ш  платежей.

Интересное изследоваше по этому вопросу произведено статйсти- 
ческимъ отд’блешемъ псковскаго губернского земства; оно послужило 
матер1аломъ для изданной имъ лее статьи: „Къ вопросу о недонмкахъ 
въ связи съ экономическимъ положешемъ населеш я". Пользуясь цифро
выми данными этой работы, касающимися Изборской волости, Псковск. 
у., г. Ник. 1ордансшй выступаетъ съ интересной характеристикой со
временной «недоимочной деревни». И вотъ выводы, къ которымъ автеръ 
ириходитъ:

„Хозяйства, въ большей или меньшей м ере предпринимательешя, 
обладающая возможностью технически усоверш енствованная ведеш я д'Кз- 
ла (при болынемъ количестве скота), способныя удовлетворить требо- 
в а т я м ъ  MipoBoro рынка (увеличеше посъвовъ льна) и, кроме того, 
занимающая наиболее выгодное и доходное положеше въ промыслахъ, 
являются наименее недоимочными. Слабыя же, полуп ролетария хозяй
ства, вынужденныя конкурировать на ры нке съ своими хорошо воору
женными собратьями, естественно, не справляются съ современными 
требовашями и постепенно падаютъ подъ гнетомъ недоимокъ. Такимъ 
образомъ, вопросъ о причинахъ недоимочностп сводится къ более обще
му вэпросу о причинахъ задолженности крестьян ская  хозяйства. П ри
веденный нами цыфры показали, что дело заключается не въ техъ или 
иныхъ «недостаткахъ податной практики», а въ причинахъ общаго 
сощ ально-экономическая положешя деревни. Вследств1е неотчуждае
мости крестьянской земли, недоимка является единственнымъ русломъ, 
куда направляется хроническШ дефицитъ большей части крестьянскихъ 
хозяйствъ.

Но неотчуждаемость, какъ  и недоимка, далеко не страхуютъ кресть
янство отъ нролетаризащи. Мы знаемъ, что въ наиболее задолженной 
группе изборскаго населешя более половины всехъ дворовъ сдали свои 
наделы; знаемъ и то, что положеше еще ведущихъ хозяйство дворовъ 
этой группы каж дый день можетъ привести ихъ къ тому же. И  въ 
практической борьбе съ недоимочностью нельзя игнорировать сделан- 
ныхъ выводовъ. Задолженность деревенская населешя более, чемъ 
что-либо другое, обнаруживаешь недостаточность мелкихъ средствъ непо
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средственной помощи и необходимость широкихъ преобразовашй сощально- 
экономическаго характера".

Что же казается до задолясенности частнаго землевладешя, то для 
этой группы земскихъ недоимщиковъ вопросъ представляется иначе.

Недоимка земскихъ сборовъ, уЬздныхъ и губернскихъ р.ъ губернш, 
напр, въ 1899 г. (современныхъ св'Ьд'Ьшй н^тъ), составляла, по дан- 
нымъ ,,Нов. В р.“ 4 6 %  оклада этого года. „Поразрядамъ влад'Ьльцевъ, 
она выразилась въ такихъ нроцентахъ: частное землевладеше было за- 
должено до 60°/о; общинное крестьянское 2 3 % ; фабрики, заводы, про
мышленный заведешя п городсшя имущества 1 7°/о. Можно съ уверен
ностью сказать, что значительно большая часть 6 0 %  задолженности 
частнаго землевладешя упадала на крупныхъ владельцевъ. И такъ какъ  
въ настоящее время крупное землевладеше приходится считать, начи
ная съ влад’Ьльцевъ 250 десятинъ и выше, то при устранеши недоим
щиковъ оказалось бы, что мноие изъ избирателей перваго избиратель
н а я  собрашя лишены были бы права участая въ земскихъ делахъ. 
Между тЪмъ, въ  этомъ именно избирательномъ собранш и безъ приме- 
нешя какихъ-либо peпpeccaлiй уяге обнаруживается недостатокъ избира
телей для выбора земскихъ гласныхъ. Далеко не редкость, когда явив- 
пнеся избиратели вступаютъ все безъ выборовъ въ число гласныхъ, а 
недоборы въ числе гласныхъ до установленная по росписанно ш тата,— 
явлеше заурядное. Кроме того, то ита иное поступлеше земскихъ не- 
доимокъ стоитъ въ прямой зависимости отъ техъ  или иныхъ резуль- 
татовъ сельско-хозяйственнаго производства, или, попросту, отъ урожая 
или неурожая. А такъ какъ  на пространстве одной губернш наблю
даются часто пестрые урожаи, то одинъ уездъ, всл’Ьдствле причинъ 
неблагощлятныхъ и чисто случайныхъ, можетъ оказаться съ такимъ 
числомъ недоимщиковъ, которое значительно ослабитъ представитель
ство земскихъ интересовъ въ уездныхъ земскихъ собрашяхъ. Все это 
привело уездны я земсшя собрашя къ  отрицанш  необходимости исклю- 
чеш я неисправныхъ земскихъ плательщиковъ изъ числа членовъ пзби- 
рательныхъ co6paHifl “ .

На ряду съ этимъ вопросомъ, возбуягденнымъ по инищ ативе мини
стерства внутреннихъ делъ, тоже министерство черезъ губернсия по 
земскимъ и городскимъ деламъ присутств1я предложило земскимъ учреяс- 
дешямъ заняться обсуясдешемъ вопроса, насколько существующей раз
мерь имущественнаго ценза, установленнаго для земскихъ гласныхъ, 
соответсвуетъ действительному положение вещей и не представляется ли 
необходимымъ изменить этотъ цензъ. Заклю чеш я земскихъ учреждешй 
должны быть представлены въ министерство, которое, какъ  видно изъ 
его ци ркулярн ая предлоягешя губернскому присутствш , признало свое- 
временнымъ приступить къ  общему пересмотру нормъ, определяющихъ 
право участая въ земскихъ избирательныхъ coбpaнiяxъ.
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Такое предложеше, какъ  говорится въ циркуляре, вызвано рядомъ 
земскихъ ходатайствъ о пониженш размера имущественнаго ценза, уста
новленная положешемъ 1890 года.

Основашемъ къ возбужденно вопроса, по словамъ того же источника, по
служили «наблюдаемый во многихъ м^стностяхъ Имперш — дроблеше круп- 
ныхъ земельныхъ участковъ, повышеше продажныхъ ц£нъ на земли и 
вообще изм’Ьнеше естественныхъ и экономическихъ условШ землевлад’Ь- 
ш я, всл^дств1е перехода крупныхъ земельныхъ участковъ во владеш е 
крестьянскихъ обществъ, а вм есте съ темъ полное въ нбсколькихъ 
случаяхъ necooTBfiTCTBie земельнаго ценза стоимости другихъ недвижи- 
мыхъ имуществъ, дающей право на участие въ избирательномъ собранш 
и определенной для всехъ губершй въ 15000 руб.»,— т. е. т е  сообра- 
ж еш я. которыя не разъ указывались земскими учреждешями.

Обсуждая этотъ циркуля ръ и соответствующ1я постановлешя зем
скихъ собрашй, „Нов. В р.“ находить, что, действительно, „нормы зем
скаго ценза, установленпыя въ 1890 году, оказываются весьма значи
тельными, преграждаюхцими для многихъ постоянныхъ жителей уезда 
доступъ къ  близкимъ для нихъ земскимъ дйламъ, и сокращаютъ до 
крайности число лицъ, имеющихъ право непосредственнаго выбора глас- 
ныхъ земскихъ у^здныхъ собрашй".

„Въ истекшихъ земскихъ собрашяхъ особенно оттенена необходи
мость понижешя земскаго ценза; за такое п он и ж ете  высказались: хер
сонское губернское собрате; опочецкое уЬздное собраше (Псковской 
губ.), основываясь на возрастати  ценности недвижимыхъ имуществъ 
въ у 6здгЬ въ шесть, семъ разъ; казанское уездное собрате, утверждая, 
что стоимость земли въ у езд е  повысилась въ два-три раза; нижего
родское и .т. д.

РазмЪръ желательнаго уменыпешя ценза указывается различный: 
въ два раза и более; напримеръ, въ Казанскомъ у езд е— съ 200 десят. 
до 100 дес., въ Херсонской губершй, где действуюпце цензы установ
лены отъ 200 дес. до 850 дес., земство ходатайствуетъ объ уменыпе- 
нш  избирательная ценза до 100— 125 дес.

Но и такое noinm eeie будетъ недостаточнымъ, и, въ случае про
веде ш я  уменыпешя ценза въ такомъ размере въ законъ, окажется не 
мало плателыциковъ земскихъ сборовъ, устраняемыхъ отъ участ1я въ 
непосредственньтхъ выборахъ гласныхъ въ уездны я земсшя собрашя, и 
контингента земскихъ избирателей не много увеличится, какъ это 
приводилось въ докладе нижегородской уездной земской управы.

Недостаточность числа земскихъ избирателей какъ бы подразуме
вается закономъ. На основанш статей 42-й и 45-й, избирательное соб
раше нриступаетъ къ  производству выборовъ тогда, когда явивпйеся къ 
выборамъ избиратели превысятъ две трети числа гласныхъ, иодлежа- 
щихъ избранно, а если соберется избирателей меньше, то все нрибывпйя 
лица признаются гласными.



М§ 24. О б щ а я  зе м с к а я  х р о н и к а . 23

Такой самовыборъ нередко и случается, тем ъ более что ничто не 
препятствуетъ выбрать въ гласные весь наличный составь избиратель- 
ныхъ собрашй, если число явившихся къ выборамъ не превысить но- 
ложеннаго числа гласныхъ; и на послЪднихъ земскихъ выборахъ ком
плекты избирателей-землевлад'Ьльцевъ и гласныхъ были почти равные.

При такихъ услов1яхъ выборы обращаются въ цародда и выборное 
начало превращается въ фикцш .

Единственно возможный выходъ изъ такого ненормальнаго поло
ж еш я заключается въ значительномъ нонпженш поземельнаго ценза.

Высошй имущественный поземельный цензъ, съ течешемъ времени 
все повышающейся вслгЬдств1е возрастания ценности земли, приводить 
къ тому, что руководительство общимъ земскимъ д£ломъ сосредоточи
вается въ рукахъ весьма ограниченного круга лицъ или, вернее, фами- 
jiifi, становясь частнымъ ихъ д'Ьломь. Общественное учреждеше можетъ 
быть жизнеспособно тогда, когда оно преследуете. задачи, касаюпцяся 
разныхъ группъ м'Ьстнаго населешя; при влечете возможно большаго 
числа местныхъ жителей къ  непосредственному участно въ земскихъ 
дйлахъ, хотя бы въ  выборахъ земскихъ гласныхъ, какъ представителей 
ихъ, оживить земскую деятельность и повысить ея продуктивность.

Если же избирательный цензъ очень великъ, какъ  это наблюдается 
теперь, то целый разрядъ местныхъ людей этпмъ самымъ лишается 
возможности участвовать въ местномъ самоуправление деятельность 
котораго близко затрагиваетъ ихъ интересы.

П он и ж ете ценза, напротивъ, дастъ иритокъ въ земство новыхъ 
силъ, а обновлеше состава избирательныхъ собрашй является необхо- 
димымъ услов1емъ правильной постановки земской общественной дея
тельности".

Въ „Рус. Слове“ по тому же вопросу находимъ такого рода мне
т е ,  что земельный цензъ можетъ заменяться и аттестатомъ изъ выс- 
шаго учебнаго заведешя.

„Въ провинцш большинство лицъ съ высшимъ образовашемъ, не 
служащихъ на казенной службе, служатъ земству. Это обстоятельство 
не должно служить препятств1емъ для участия ихъ въ земскихъ выбо
рахъ. Земсюе врачи, земсюе техники и т. п. близко знаютъ местныя 
нужды и по своей службе близко ознакомились съ недостатками и про
белами въ деятельности даннаго земства. Taitie люди могутъ состоять 
на земской службе и могутъ приносить громадную пользу въ роли 
земскихъ гласныхъ. Допущешемъ ихъ въ земсюе гласные будутъ устра
нены и печальные конфликты между земскими управами и врачами, 
техниками и т. п. Эти интеллигенты, не служанке земству, сами могутъ 
попадать въ председатели и члены земскихъ у правь".

На ряду съ этимъ общимъ вопросомъ о пониженш земельнаго ценза 
для земскихъ гласныхъ, въ некоторыхъ уездныхъ земскихъ собрашяхъ,
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напр., въ екатеринбургскому въ собрашяхъ Пермской губ. п др., под
нять былъ тоже старый вопросъ объ измененш  порядка избрашя глас
ныхъ отъ крестьянъ, въ связи съ увеличешемъ количества этихъ 
гласныхъ.

Гласные отъ крестьянъ нынче не избираются, а назначаются; 
между тем ъ каждый гласный долженъ быть равный между равными. 
Теперь же возможны случаи, въ роде следую щ ая.

Одинъ гласный отъ крестьянъ подвергся административному взы с
к а н а ,  и когда председатель собрашя спросилъ, почему не явился та
кой-то гласный, оказалось, что онъ, по распоряжешю земскаго началь
ника, былъ посаженъ подъ арестъ.

Некоторый уездны я земства завели у себя телефоны. Въ нынеш- 
немъ году этотъ вопросъ разсматривался въ Верхнеднепровскомъ, Вла- 
димирскомъ и Боровичскомъ уездныхъ земскихъ собрашяхъ и везде 
разрешенъ въ удовлетворительномъ смысле. Владимирская управа пред
полагаешь оборудовать всю телефонную сеть  на 18000 рублей, а Боро- 
вичская по словамъ «Курьера», на 25000 рублей. Владимирская упра
ва въ своемъ докладе подробно останавливается на техъ  выгодахъ и 
на той пользе, каш я  можно извлечь, устроивъ телефонную сеть 
въ уезде.

„ Оказывается, что при пользованш телефонами значительно сокра
тятся канцелярщина и переписка по многимъ деламъ какъ земскихъ 
учреждешй въ уезде, такъ  и правительственных^ имеющихъ сношеше 
съ земскими; сократятся такж е по многимъ деламъ разъезды земскихъ 
служащихъ и земскихъ начальниковъ и даже посылка разсыльныхъ и 
сотскихъ. Изложивъ все доводы подробно и указавъ, что всехъ теле- 
фонныхъ станщй въ у езд е  нужно 49 (14 въ г. Владш пре и 35 въ 
уезде), уездная управа испрашиваетъ кредитъ на устройство сети въ 
18,000 руб. При этомъ указываетъ, что если въ телефонную сеть вой- 
дутъ и частныя лица, то на нихъ падетъ часть расходовъ, и предпр1ят1е 
будетъ стоитъ дешевле.

По мнешю Боровичской управы, оборудоваше этого предпр1ят!я, 
даже при настоящихъ, крайне стесненныхъ финансовыхъ делахъ боро- 
вическаго уезднаго земства, вполне возможно, если вести эксплоатащю 
сети на правахъ частнаго предпр1ят1я съ взимашемъ поразговорной и 
абонементной платы и если капиталъ въ 25,000 рублей, въ каковой, 
по приблизительному разсчету, управа оцениваетъ все сооружеше, npio- 
бр'Ьсти займами у губернскаго земства или у министерства финансовъ.

Оказывается, что въ Суджанскомъ уездномъ земстве, Курской 
губ., телефонная сеть  дейотвуетъ успешно уже несколько летъ. Теле- 
фономъ пользуются и крестьяне, справляясь въ управе о рыночныхъ 
ценахъ на сельскохозяйственные продукты.

-_______В . С .
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IV . М естная хроника

ЙВЪ городской дум ы . Предпоследнее въ текущемъ году очередное 
засбдаше Новгородской городской думы происходило 12 ноября. З а 
слушано было иредложеше начальника губернш на имя городского го
ловы, разъясняющее вопросъ о нраве гласныхъ делать въ засЬданш 
думы запросы городской управе. Разъяснеш е это вызвано минувшимъ 
октябрьскимъ засЬдашемъ думы, когда гласными было возбуягдеио не
посредственно въ заседанщ  несколько вопросовъ, не вытек,ающихъ изъ 
пренШ по какому-либо изъ назначенныхъ заранее по программ!;, утвер
ждаемой губернаторомъ, докладу управы, а совершенно по другимъ дгЬ- 
ламъ, хотя и относящимся къ  числу делъ, подведомственныхъ город
скому управлешю. Правительствующей Сенатъ, отъ 18 августа 1879 г. 
и 8 поля 1880 г. за JV° 6236, разъяснилъ, что гласные въ прав'Ь делать 
въ засЬданш думы запросы городской управе по предметамъ город- 
ciiaro хозяйства, а равно предлагать пересмотръ уже состоявшихся ио- 
становленШ, но не иначе, какъ  съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ 
въ закона: почему запросы, делаемые гласными думы, должны быть 
обращаемы къ председательствующему въ думе, и последшй обязанъ 
отхслонять т е  изъ нихъ, которые не касаются предметовъ, назначен
ныхъ къ обсуж детю  въ подлежащемъ заседанш  или которые выхо- 
дятъ изъ круга делъ, вверенныхъ городскому общественному управле
шю.— Въ следухощемъ докладе управа доложила собранно гласныхъ 
о циркулярномъ нредложенш министра внутреннихъ делъ въ которомъ, 
по департаменту полицш. сообщено Новгородскому губернатору, что изъ 
поступахощихъ въ министерство с в е д е т й  усматривается, что наблюде
т е  за нсполнешемъ правилъ объ охоте ведется крайне недостаточно и 
что, въ нарушеше действующ ихъ законоположешй, охота нередко про
изводится безъ установленныхъ на то свидетельствъ, въ недозволенное 
закономъ время и недозволенными способами; а убитая дичь перево- 
зххтся, разносится и продается въ такое время, когда это безусловно 
воспрещено. Вследств1е этого, для установлешя надлежащаго и дей- 
ствительваго наблюден1я  за точнымъ исполнешемъ правилъ объ охоте, 
губернаторъ и предложилъ городскому голове внести на обсуждеше 
думы вопросъ объ издаш и обязательнаго постановлен1я для жителей 
Новгорода „о торговле д и ч ь ю н а п р а в л е н н а г о  къ ограничешю случаевъ 
нарушешя означеннаго закона. В м есте съ означеннымъ предложешемъ 
начальника губернш, управа доложила, что она выработала проектъ 
обязательныхъ постановлешй яо торговле дичью* въ Новгороде. Въ за
седанш былъ оглашенъ и самый проектъ, который, въ сущности, почти 
ничемъ не отличается отъ „ правилъ объ охоте “, изданныхъ правитель-
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ствомъ. Въ конце этого проекта прибавлено, что жители города мо- 
гутъ  заявлять городской управе или полицш о лицахъ, замеченныхъ 
ими въ продаже дичи въ недозволенное время. Проектъ этотъ вызвалъ 
со стороны некоторыхъ гласныхъ возражешя, причемъ Е. И. Лебеде- 
вымъ было указано, что эти обязательныя постановлея!я, недостаточно 
разработаны городского управою, что они есть лишь повтореше суще- 
ствующихъ на сей предметъ узаконешй, а министръ внтреннихъ делъ, 
по его м н ен ш , требуетъ, чтобы городскими поселешями были изданы 
такхя обязательныя постановлешя, которыя способствовали бы следить 
за соблюдешемъ закона объ охоте. Поставленный председателемъ на 
баллотировку вопросъ: принять или не принять проектъ обязательныхъ 
постановленШ „о торговле дичью" въ томъ виде, какъ  онъ выработанъ 
управою, прошелъ болынияетвомъ голосовъ въ утвердительномъ смысле, 
при чемъ гласные Е. И. Лебедевъ и К. 0 . Масловсшй заявили, что 
они остаются при особомъ м ненш .— После этого, управа доложила, что 
советъ Новгородской народной библштеки-читальни имени поэта И. С. 
Н икитина обратился къ ней съ ходатайствомъ о пособш на отойдете 
пом ещ етя  библштеки, чтобы освободивппяся такимъ образомъ собствен- 
ныя средства библютеки обратить на пршбретеше новыхъ книгъ и 
журналовъ, которыхъ, кстати сказать, немногимъ больше въ библиотеке, 
чемъ безплатныхъ подписчиковъ. Какъ видно изъ ходатайства, библш- 
тека эта открыла свои действ1я  съ марта месяца текущаго года и 
число ея читателей за это время колеблется между 1000 и \ 400. Дума, 
постановила выдать просимое noco6ie. отнеся этотъ расходъ въ смету 
будущаго 1903 года. — Фигурировавппй почти въ каждомъ заседаш и думы 
въ теч ете  чуть ли не целаго года вопросъ о сдаче въ аренду здашя 
кафе-ресторона въ летнемъ городскомъ саду разрешенъ, наконецъ. въ 
благопр1ятномь смысле, хотя и не безъ горячихъ пренш. Согласно по- 
ручеш я думы, финансовая коммисия и городская управа разсматривали 
предлол{ен1е гласнаго А. А. Соловьева взять это здаше въ аренду и 
нашли, что предложеше это представляетъ выгоды для города, такъ 
какъ не только избавляетъ городъ отъ расходовъ по охране здашя, но 
и  даетъ еще кой-что. Главнейш1я услов!я, на которыхъ А. А. Соловьевъ 
желаетъ заарендовать кафе-ресторанъ, следующ1я: 1) срокъ аренды
10 летъ , начиная съ 1903 г.; 2) плата, если заведете будетъ безъ 
крепкихъ напнтковъ. 400 руб/ въ годъ. а съ крепкими напитками— 
800 руб., хотя бы торговля и производилась лишь въ т еч ете  летнихъ 
м есяцевъ,— съ 1 апреля по 1 октября; 3) наружный и внутреншй ре
монта здашя въ продолжеше всего срока аренды на счетъ г. Соловьева, 
и 4) на его же счетъ расходы на еженедельное приглашеще по воскре- 
снымъ днямъ оркестра музыки въ летш й общественный садъ. Вопросъ 
объ отдаче кафе-ресторана въ аренду А. А. Соловьеву на означенныхъ 
условхяхъ пергоначально подвергнута былъ баллотировке посредствомъ
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открытой подачи голосовъ и прошелъ въ утвердительномъ смысле, но 
вслгЬдъ за этимъ некоторые гласные потребовали закрытой баллоти
ровки вопроса, въ ответь на что А. А. Соловьевъ, присутствовавш и 
въ заседаш и, заявилъ, что, видя затруднеше гласныхъ реш ить вопросъ 
въ положителыюмъ или отрицательномъ смысле, онъ отказывается отъ 
аренды. Тогда дума реш ила не подвергать вопроса баллотировке ша
рами, а довольствоваться открытою подачею голосовъ, и г. Соловьевъ 
взялъ обратно свое заявлеше. —Самые продолжительные и бурные дебаты 
въ думе вызвалъ докладъ управы относительно занятая части городской зе
мли по набережной р. Волхова постройками домовладельа М. П. Петрова. Во
просъ этотъ возбуждеиъ былъ первоначально по заявление гласнаго И. А. Го- 
лубинскаго и, какъ  помнить читатель, былъ переданъ думою, въ засе
даши 15 октября, въ городскую управу для выяснеш я, путемъ перего- 
воровъ съ г. Петровымъ,— признаетъ ли онъ захваченную имъ землю 
городского, или лее считаетъ ее своею собственностью. Исполняя это по
ручение думы, управа потребовала отъ г. Петрова категорическая ответа 
по этому вопросу, на что последшй даль такой отзывъ, изъ котораго 
не видно, чтобы онъ признавалъ захватъ, а скорее, что онъ считаетъ 
означенную землю собственностью, ссылаясь, главнымъ образомъ, на то, 
что имеющаяся въ городской управе кош я съ копш Высочайше утвер
ж д ен н ая  въ 1834 г. плана гор. Новгорода далеко не точна съ под- 
линникомъ и не молсетъ служить точнымъ документомъ въ данномъ 
деле; что городская управа впала въ ошибку, делая промеры его вла- 
денШ по этой копш, каждая точка которой и малейш ая черта въ на
туре нмеютъ значительную величину, что управою не принималось въ 
расчетъ; что даже подлинный Высочайше утверлзденный планъ города 
далеко не совпадаетъ съ тем ъ распололеешемъ улицъ и владенш  каж
д а я ,  какъ  оно есть въ действительности въ настоящее время. Въ от
зы ве г. Петрова приведены и примеры, обоснованныя цифрами, кои 
подтверждаютъ сказанное имъ. У права затребовала изъ губернскаго пра- 
влеш я подлинную копш  съ Высочайше утверж денная плана Новгорода 
и, удостоверившись путемъ еллчешя въ точности имеющейся у нея 
колш, вторично произвела промерь владеьчй Петрова, подтвердивши1!, 
что захватъ городской земли существуешь. Сведя возражешя Петрова къ 
тремъ пололгешямъ: 1) разреш еше, данное городского управою ему въ 
1892 г. на постановку заборовъ на мел^е владешй и устройство на- 
весовъ; 2) предноложеше о неточности плана Новгорода и 3) во мно- 
гихъ местахъ города размеры съ натуры далеко не сходятся съ разме
рами, взятыми но плану, и давъ на эти возражешя объяснешя: 1) что 
разрешеше, даваемое управою на постройку, никоимъ образомъ не мо- 
ж етъ  служить документомъ, определяющимъ точныя границы владе- 
шй; 2) что возникнпя сомнеш я относительно неточности плана совер
шенно устраняются полученною изъ губернскаго правлешя кошею и
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3) то обстоятельство, что и въ другихъ местахъ города несомненно су- 
ществуютъ захваты городской земли, ни чуть не искупаетъ вины г. Пет
рова, такъ какъ  разлтры  натуральныхъ владЪеШ должны проверяться 
по Высочайше утвержденному плану города, а не планъ по натураль- 
нымъ владЪшямъ,—городская управа предложила на выборъ думы два 
исхода: или предоставить г. Петрову взять въ аренду на известный 
срокъ и за известное вознаграждеше захваченную имъ городскую землю, 
или же, при отсутствш съ нимъ по этому вопросу соглашев1я, возста- 
новить судебнымъ порядкомъ точныя границы его владеш й и предста
вить суду разреш ить споръ. Докладъ этотъ, им£ющШ чисто местный 
характеръ, вызвалъ на сцену вопросъ, имеющШ важное значе- 
Hie и для всехъ городовъ Россш, которые постепенно, съ течетем ъ 
времени, приняли совершенно другой обликъ, чемъ это значится по В ы 
сочайше утвержденнымъ планамъ ихъ. Преш я начались речью Е . И. 
Лебедева, который указалъ, что управа напрасно такъ  легко отнеслась 
къ заявление иткенера М. П. Петрова относительно несогласоватя ра
сположения городскихъ кварталовъ съ Высочайше утвержденнымъ пла- 
номъ Новгорода; что вопросъ этотъ пмеетъ чрезвычайно важное значе- 
Hie, почему, предварительно какого либо соглашешя или судебнаго про
цесса съ г. Петровымъ, необходимо поручить управе выяснить на ме
сте  заявлея!е М. П. и разработать всесторонне общШ вопросъ о несо- 
ответствш  расположешя кварталовъ съ иланомъ, потому что если ото
брать у г. Петрова захваченную городскую землю, обозначивъ границы 
его владеш й согласно Высочайше утвержденнаго плана, то думе при
дется, въ силу последовательности, перекраивать и перестраивать весь 
городъ, путемъ отрезки части земли у одного владельца и прирезки 
другому, расширять и изменять наиравлеше некоторыхъ улицъ и пере
двигать взадъ и впередъ целые кварталы, дабы подравнять городъ со
гласно означеннаго плана, если только заявлеше г. Петрова въ этомъ 
отношенш окаясется снраведливымъ. Гласный Е. 0 . Масло всю й под
твердил^ что фактическое местонахождеше многихъ городскихъ строе
ний далеко не совпадаетъ съ планомъ, въ чемъ ему пришлось удосто
вериться въ бытность почетнымъ мпровымъ судьей при разборе одного 
дела; какъ на примеръ, онъ указалъ на здаше местной почты, которое 
должно находиться саженъ на 20 — 30 ближе къ  городскому валу, со
гласно плана, а не тамъ, гдЬ оно находится теперь. Изъ дальнейшихъ 
прешй выяснилось, что существуютъ во многихъ местахъ захваты го
родской земли: захвачены частными владельцами чуть ли не цеды я 
улицы и площади, при чемъ указывались и местности захватовъ, и раз
давались голоса, что если поступить такъ  съ М. Г1. Петровымъ, то не
чего давать поблажку и другимъ. И зъ другихъ речей относительно 
этого дела отметимъ речь И. А. Голубинскаго, въ хшторой опъ ярко 
обрисовалъ отношеше нашихъ отцевъ города къ защ ите общественныхъ
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интересовъ, изъ ж елаш я удружить хорошему человечку. Прекративъ 
прешя, городской голова поставилъ на закрытую баллотпровку вопросъ: 
предъявлять ли М. П. Петрову судебный искъ теперь же? При под
счет!; шаровъ голоса за и противъ разделились поровну (12 и 12), по
чему и постановлено было считать вопросъ о предъявлены иска от- 
крытымъ, а управе поручено, согласно вторичной баллотировки, вновь 
промерить какъ кварталы, где находятся владеш я г. Петрова, такъ и 
прилегающее къ нимъ параллельные, чтобы этимъ путемъ окончательно 
выяснить фактъ захвата городской земли М. П . и о результатахъ до
ложить думе въ ближайшее заседаш е. Чемъ кончится это интересное 
дело, мы постараемся дать отчетъ въ свое время.

Н . Королевъ.

Тихвинъ. За последнее пятил-Ьтае въ Тихвинъ прибыло много но- 
выхъ лицъ, такъ или иначе вошедшихъ въ составь городского населе
ш я. За это время, съ введешемъ казенной винной монополш, ранее дру- 
гихъ явилась целая партия чиновниковъ акцизнаго ведомства, вместе 
съ ними водворилось десятка полтора вольнонаемныхъ служащихъ въ 
вннномъ складе. Затем ъ последовало о т к р ь т е  духовнаго училища, при
влекшее не менее десятка преподавателей и лицъ состоящихъ при учи
лищ е въ качестве смотрителя, воспитателей и друг.; преобразоваше го- 
родскаго училища изъ 2-хъ въ 3-хъ классное увеличило число учи
телей; далее последовало назначеше въ Тихвинъ на постоянное ж и
тельство инспектора народныхъ училищъ, двухъ земскихъ врачей, одного 
эпидемическаго и другого больничиаго, учреждена новая должность вто
рого ветеринарнаго врача съ фельдшеромъ, помощника податного ин
спектора и чуть ли не втройне увеличенъ штатъ местнаго лесниче
ства. Наконецъ, постройка С.-Петербургско-Вятской железной дороги 
привлекла значительное число инженеровъ, техниковъ, врачебный пер- 
соналъ, нодрядчиковъ и другого рода железнодорожныхъ служащихъ. 
Такимъ образомъ, въ городе почти одновременно появилась масса новыхъ 
лицъ. въ большинстве — интеллигентовъ. Небольшой уездный городокъ, 
заброшенный отъ цивилизованныхъ путей сообщешя чуть ли не за 
сотни верстъ, ничего, кроме сносно обставленной городской обществен
ной библштеки, не могъ предоставить новымъ обывателямъ въ смысле 
интеллектуальномъ. Существующее въ городе общественное собраше, 
или же, проще говоря, местный клубъ, обратившийся, вследств1е по- 
стоянныхъ партШныхъ несогласШ и раздоровъ членовъ, въ заурядное 
трактирное заведеше, доступное во всякое время дня и ночи для каж- 
даго желающаго выпить и поиграть въ азартныя игры, практикуемый
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ежедневно въ самыхъ отчаянныхъ размерахъ,— конечно, не могло слу
ж ить местомъ отдыха и сколько нибудь сноснаго времяпрепровождешя 
для интеллигентнаго человека. Что, спрашивается, оставалось делать и 
куда давать свои досуги людямъ, привыкшимъ къ известному разно- 
образпо общественной ж изни и волей судебъ загнаннымъ въ провин- 
щ альный медв'Ьнай уголъ? Скучать, затем ъ винтить и снова скучать. 
Къ благополучно нашему, въ городе нашлось несколько предиршмчи- 
выхъ лицъ, пожелавшихъ послужить общему благу. Образовалось два 
круж ка любителей, принявшихъ на себя устройство спектаклей со сбо- 
ромъ въ пользу местныхъ обществениыхъ учреждешй. Реш ено было 
дать рядъ спектаклей въ помещенш общественнаго собрашя, обладаю
щ а я  обгаирнымъ заломъ съ недурно приспособленною сценою. Публика, 
истомившаяся однообраз1емъ провинщальной жизни, ирослышавъ о проек- 
тируемыхъ спектакляхъ, начала на расхватъ разбирать билеты, такъ  
что два первые спектакля, данные 29 сентября и 1 октября были 
переполнены зрителями, давъ отличные сборы. Спектакль 29 сентября 
былъ устроенъ въ пользу местнаго пожарнаго общества. Ш ла 4-хъ акт- 
ная комед1я „Черезъ край'* и этюдъ Тиханова „Великая тайна". Обе 
пьесы прошли удовлетворительно, и хотя первая особаго интереса для 
зрителей не представляла, такъ какъ  не одинъ разъ давалась въ Тих
вине ранее, а вторая прямо не понравилась по содержание, темъ не 
менее вызововъ было вполне достаточно. После спектакля начались 
танцы, продолжавниеся до В часовъ утра. Чистаго сбора въ пользу по
жарнаго общества поступило отъ этого спектакля 125 р. 65 к. Второй 
спектакль, устроенный 1 -го октября въ пользу благотворительная обще
ства, прошелъ еще более удачно. Билеты были проданы полностью, 
темъ не менее публика все прибывала; пришлось подставлять стулья. 
Когда и этого оказалось недостаточнымъ, некоторые члены благотвори
тел ьн ая  общества, кунивнпе себе билеты, жертвовали ихъ въ кассу 
для вторичной продажи, а сами шли на сцену и оттуда смотрели спек
такль. Были поставлены две неболыпихъ комедш и дивертисиментъ, со
стоящей изъ пеш я соло, дуетомъ и хорового. Въ антрактахъ игралъ 
усовершенствованный грамофонъ; но окончанш спектакля были танцы. 
Въ общемъ спектакль удался какъ  нельзя лучше, сборъ достигъ 200 р.; 
за покрьшемъ расходовъ, въ кассу благотворительнаго общества посту
пило свыше 160 руб. Третьимъ былъ спектакль 27 октября, устроен
ный въ пользу ж е н с к а я  приходскаго училища. Сборъ назначался на 
покупку теплаго платья для беднейшихъ ученицъ. Давали коме дно 
О стровская „Доходное место". Не смотря на устарелость пьесы, она 
была дружно разыграна любителями, вызвавъ громше аплодисменты. 
Сборъ превысилъ сотню рублей.

Три рядовыхъ спектакля, прошедшихъ съ видимымъ успехомъ, за
метно поощрили любителей. Въ ближайпне праздники готовятся спек
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такли въ пользу беднейшихъ ученицъ женской прогимназш, городской 
общественной библютеки и повторные въ пользу пожарнаго и благотво
ри тел ьн ая  обществъ.

Любительские спектакли, восполняя до некотой степени отсутств1е 
въ городе настоящаго театра, являются безусловно желательнымъ и по- 
лезнымъ факторомъ общественной жизни. Не говоря уже объ обще- 
известномъ моральномъ значенш театральныхъ зрелищъ, доставляющихъ 
полезное и разумное развлечеше, непосредственная польза отъ полу- 
чаемыхъ сборовъ, идущихъ на поддержаше общеполезныхъ учрежденШ 
и учащейся бедноты, невольно вызываетъ чувства искренней благо
дарности къ лицамъ, принимавшгшъ непосредственное учас'пе въ столь 
симпатичномъ и полезномъ деле.

л. г.

V . Статьи и з а м Ш и  по о б щ е с тв е н н ы е  вопросамъ.

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

XYI.
Мы остановились на вопросе о томъ, какое место следуетъ отдать, 

наряду съ вмешательствомъ государства, какъ  общественной организа
ции, въ торговопромышленную сферу,— другимъ, менее значительнымъ 
организащямъ: городскому и земскому самоуправлешямъ и всемъ вообще 
корпоратнвнымъ коммерческимъ предпр1ягпям ъ  отдельныхъ лицъ. Оста
вляя пока въ стороне ^орговопромышленныя предпр1ят1я городовъ (конки, 
водопроводы, ломбарды и проч.) и отдельныхъ корпоративныхъ учрежде
ш й частныхъ лицъ (потребительный общества, товарищества, артели и 
проч.), остановимся на такъ называемыхъ коммерческихъ предпр1ят1яхъ 
земствъ.

Обратимся сначала къ  формальной стороне дела. Пунктомъ X I 
ст. 2 земскаго положешя устанавливается, въ ряду другихъ хозяйствен- 
ныхъ обязанностей земства, «воспособлеше зависящими отъ земства спо
собами местному земледелпо, торговли и промышленности». Тутъ же, 
для пояснешя роли земства въ торговопромышленной области, у казы 
ваются соответствующая статьи изъ свода законовъ и торговаго устава,—  
о не говорятъ о томъ, что открываемые земскими учреждешями склады 
для продажи земледельческихъ о р у д т  и машинъ, а такж е посевныхъ 
сем янъ , искусственныхъ удобренШ и другихъ сельскохозяйственныхъ
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принадлежностей— освобождаются отъ торговыхъ пошлинъ, и о томъ, что 
земства, наряду къ акционерными компашями, товариществами, купече
скими и биржевыми обществами, им^готъ право открывать товарные 
склады. Такимъ образомъ, по смыслу земскаго положешя, въ кругъ 
деятельности земскихъ учреждений могутъ входить и торговыя пред- 
npiflTifl. Но весь вопросъ въ томъ, какого же характера должны быть 
этого рода предпр1ягп я , какая  ихъ конечная д'Ьль и задача, -  должны ли 
они стоять на общей почве наживы и накопления богатствъ?

Для того, чтобы уяснить характеръ торговыхъ предпр1ят1й земства, 
следуетъ привести, въ параллель указаннымъ статьямъ земскаго поло
жеш я, ст. 108, которая вообще касается многихъ сторонъ экономиче
ской ж изни населеш я: она предоставляетъ право губернскому зем
скому собранш издавать обязательныя постановлешя, касающаяся, мелсду 
прочимъ, «и внутренняго распорядка на ярмаркахъ, рынкахъ и база- 
рахъ» (п. 9), а потомъ—порядка содержашя въ чистоте площадей, 
улицъ, колодцевъ, боенъ, фабричныхъ и заводскихъ промышленныхъ 
заведешй, позгЁщешй для продажи съестныхъ прииасовъ и проч. Кроме 
того, губернскимъ же земскимъ собрашямъ иринадлежитъ право (ст. 63, 
п. 5) разреш ать новыя ярмарки, торги и базары, закрывать ихъ, пере
носить изъ одного места въ другое. Пунктомъ 7 этой же статьи, гу
бернское земство им еетъ право таксировать вознаграждешя за убытки, 
причиняемые потравами, за лесны я порубки и за тушеше лесныхъ по- 
жаровъ. Наконецъ, пунктомъ 8 этой лее статьи, губернскому земству 
дается право: «определять на каждые три года цены, по коимъ судо- 
хозяева должны производить судорабочимъ плату за сверхсрочный про
стой на внутреннихъ водяныхъ путяхъ сообщешя, при отсутс^ви! въ 
договоре между судохозяевами и судорабочими особаго по сему пред
мету услов1я». К акъ  видно изъ всехъ указанныхъ статей земскаго по
ложешя, земству даются закономъ довольно широюя права вмешатель
ства въ торговопромышленную и экономическую, сферу жизни населе
ш я. Но весь смыслъ указаннаго вмешательства сводится къ обществен
ному контролю, надзору, регулирующему, съ одной стороны, въ неко- 
торыхъ случаяхъ отношешя между рабочимъ населешемъ и предприни
мателями, а съ другой— ограждающему такъ  или иначе интересы боль
шинства населеш я отъ излишней эксплоатацш его со стороны техъ же 
предпринимателей. Надзоръ земства, напримеръ, за внутреннимъ распо- 
рядкомъ торговли, за соблюдешемъ фабричными и заводскими заведе- 
шями требуемой чистоты ,— конечно, основывается исключительно на 
стремленш по возможности сберечь общественное здоровье насе
лешя и избавить его отъ крайнихъ формъ торговой недобросовестно
сти по снабженш  населеш я продуктами н асущ н ая  потреблешя. И такъ, 
по смыслу закона, земству предоставь ;но право общ ественная контроля 
за тем и проявлешями торговопромышленно* частной предпршмчивости,
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въ которыхъ въ той или иной форме обнаруживаются вредныя или 
не отвечающая насущнымъ потребностямъ населешя иоследств1я. Возра
жать что-либо противъ этой формы «вмешательства» земства въ торгово- 
промышленную сферу, едва ли возможно, —это значило бы, по нашему 
крайнему разумешю, лишить земство одной изъ самыхъ существенныхъ 
его задачъ, непосредственно вытекающей изъ внутренней природы зем
ства. какъ  самоуправляющейся организащи обществсннаго характера. 
Правда, и здесь возможно увлечеше, такъ  какъ всякаго рода ограни
чительная регламентащя можетъ иерейти должные пределы и сыграть 
роль вовсе нежелательную, противоречащую ранее установленной, по 
смыслу того же закона, задаче земства— «воспособлять зависящими отъ 
земства средствами торговле и промышленности». Но опасаться этого 
рода «увдечешй» едва ли есть какое-либо основаше: земство имеетъ въ 
данномъ случае весьма определенное руководительное начало,— оно 
кроется въ соображенш о томъ, насколько та или иная сторона торго- 
воиромышленнаго дела въ губернш действительно вредно отражается 
на интересахъ населешя. Тамъ, где нетъ  места эксплоатащи населен1я, 
где н етъ  нарушешй требовашй общеетвенно-санитарнаго характера, тамъ, 
конечно, He- найдутъ места ни «таксы», ни «обязательный постановле
ш я» губернскаго земства.

Но роль земства въ торговоиромышленномъ деле не исчерпывается 
одннмъ контролемъ. Земство съ самыхъ первыхъ шаговъ своей деятель
ности заявило себяикоммиссшнеромъ. И нужно сказать, что этого рода 
деятельность земства захватила гораздо большую сферу вл1яш я въ 
торговоиромышленномъ деле, чемъ деятельность контролирующая. Фор
мально, какъ  мы уже видели, земство и здесь стоить на почве за
кона. Право открывать товарные склады было предоставлено земству 
какъ разъ въ техъ видахъ, чтобы земство черезъ нихъ могло развить 
коммиссюнную деятельность. И земства, действительно, развили этого 
рода деятельность до весьма почтенныхъ размеровъ. Мы уже говорили, 
что сама жизнь все настойчивее требуетъ развийя этой стороны зем- 
скаго хозяйства: прежде и давно возникппе сельскохозяйственные склады 
развили свои обороты до крайняго напряж еш я денежныхъ средствъ, но 
они пополняются новыми учреждешями— книжными складами, складами 
кустарныхъ изделШ, сельскими ломбардами и проч. Нужно думать, что 
этого рода коммиссшнная деятельность будетъ находить въ будущемъ 
все больше и больше точекъ своего приложешя. Такъ, на недавнемъ 
съ езде горнопромышленниковъ въ Х арькове „вопросъ объ участии земствъ 
въ деле снабжешя населешя продуктами металлургическихъ заводовъ 
решенъ въ самомъ благопр1ятномъ для обеихъ сторонъ смысле. Заводы 
будутъ давать земствамъ продукты въ кредитъ и на коммиссш. Зем
ства устроятъ сеть складовъ, отдавая сельскому населенно товаръ безъ 
пользы для себя, по ценамъ покупнымъ отъ завода". Такимъ образомъ,

з
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сами горнозаводчики-предприниматели идутъ навстречу земству, устра
няя частныхъ посредниковъ. Почему же они это делаютъ? Конечно, не 
потому, что они радеютъ объ интересахъ населеш я, а потому, что имъ 
выгоднее иметь въ лице земства ближайшаго посредника, сношешя съ 
которымъ прочно гарантированы и съ денежной стороны.

Устранеше посредника въ торговомъ д е л е — вотъ задача земскаго 
коммиссюнерства. Было бы излишне тутъ говорить о томъ, что посред
ничество коммерческаго типа въ значительной степени увеличиваетъ 
цены  на товары, и что ч£мъ ближе потребитель подойдетъ къ  месту 
производства товара при его покупке, темъ, конечно, онъ менее за- 
тратитъ своихъ средствъ на удовлетвореше скупщиковъ и мелкихъ тор- 
говцевъ. Но тутъ-то именно и возникаетъ вопросъ: следуетъ ли зем
ству идти далеко въ направленш торговаго коммисшонерства? Не уби
вается ли земскимъ коммиссшнерствомъ энерпя и предпршмчивость 
частныхъ лицъ? Ведь, если бы земство не позаботилось создать склады 
орудШ и машинъ, семянъ, склады книгъ или аптекарскихъ товаровъ, 
то вместо нихъ завелись бы таш е склады и лавки частныхъ предпри
нимателей. Эти частные предприниматели, свободно конкурируя другъ 
съ другомъ, удешевили бы товары и такимъ образомъ создали бы усло- 
в1я, благопр1ятны я, съ одной стороны, для развитая въ обществе духа 
торговой предпршмчивости, а съ другой— для понижешя ценъ на то
вары. Подобнаго рода теоретичесшя соображешя далеко не оправды
ваются жизнью: тамъ, где нетъ, напримеръ, земскихъ аптекъ, и где 
аптечное дело находится во власти частной предпршмчивости,—никакого 
понижешя ценъ на аптекарсюе товары и лекарства однако не наблю
дается; тамъ, где нетъ  еще книжныхъ земскихъ складовъ, и книж 
ное и бумажно-канцелярское дело— въ рукахъ частныхъ книготоргов- 
цевъ, никакого понижеш я однако ни на книгу, ни на бумагу опять же 
не наблюдается. Напротивъ, во многихъ случаяхъ, далее въ губернскихъ 
городахъ книжно-бумажное дело до появлешя земскихъ складовъ было 
почти монополизировано: не даромъ же такой стонъ подняли книго
торговцы, увидя рядомъ съ собою опаснаго соперника по коммиссюнер- 
ству въ лице земства. Мы думаемъ, что если бы дело шло о товарахъ 
исключительно потребительнаго характера, какъ , напримеръ, о съест- 
ныхъ припасахъ, о колошальныхъ товарахъ,— тогда еще можно было бы 
говорить о выгодахъ свободной конкурренцш. Торговля этого типа не 
централизована, и тутъ меньше всего опасности монополизацш, без
условно вредной для рабочей массы населешя. Въ земскомъ же ком- 
мисслонерстве на первомъ плане стоятъ товары хозяйственнаго потре- 
блешя,— все они прежде всего централизованы въ городахъ и нахо
дятся въ рукахъ очень немногихъ частныхъ предпринимателей. Здесь 
выдвигается на очередь самая первая задача земства— приблизить эти
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товары къ населенно. Вотъ эта-то самая необходимость приближешя то- 
варовъ къ населенно и заставляетъ самихъ производителей искать по
средника въ лицЬ земства. Обойти земства, конечно, они могли бы, но 
для этого цмъ потребовалось бы или создать многочисленный ш татъ 
своихъ агентовъ, или отдать коммисшонерство въ руки самостоятель- 
ныхъ предпршмчивыхъ людей— скупщиковъ и торговцевъ.1

Тотъ и другой путь распространешя товаровъ въ населенш значи
тельно ихъ удорожилъ бы, а между темъ ни тотъ, ни другой путь не 
создалъ бы гЬхъ способовъ приблиясешя товаровъ къ населенш, какими 
располагаетъ само земство: оно имеетъ школы, черезъ которыя идетъ 
въ населеше книга, больницы и врачебные пункты, черезъ которые про- 
ходятъ аптекарс-ше товары. уездные и сельсше сельскохозяйственные 
склады, черезъ которые идутъ въ населеше семена, оруд1я и машины. 
Какъ видно отсюда, организащя путей приблиягешя къ населенно това
ровъ, централизованныхъ въ болыпихъ городахъ, въ земстве построена 
на самомъ естественномъ порядке вещей: земство вынуждено было со
здать именно такого рода организацно. Земское коммиссшнерство созда
лось не случайно,— оно вытекало изъ самого существа всего строя зем
скаго хозяйства. Земство, создавъ больницы, школы, встретившись съ 
ясно сознаннымъ стремлешемъ населешя перейти къ интенсивной си
стеме сельскаго хозяйства,— волей-неволей должно было поставить себе 
вопросъ, какимъ же образомъ, возможно дешевле и удобнее для насе
лешя, удовлетворить все растущую потребность населешя въ книге, 
лекарствахъ, оруд^яхъ, семенахъ и машинахъ?— Если бы земство, желая 
поощрить частную предпршмчивость въ торговомъ деле, не позаботи
лось о создаши своихъ торговыхъ складовъ, а предоставило самому н а
селенно удовлетворять свои потребности въ указанныхъ товарахъ само
стоятельно, то едва ли не случилось бы того, что школьники сидели 
въ классе безъ книгъ и шшцеллрскихъ принадлежностей, больные ле
чились бы Кузьмичевой травой и знахарскими настойками, а сельско- 
хозяйственыя орлууя и семена покупались бы въ тридорога у скупщи
ковъ и торговцевъ... Земство не могло идти по этой дороге,— оно вы
нуждалось съ самыхъ первыхъ шаговъ своей деятельности сде
латься оптовымъ покупщикомъ товаровъ.

Волей-неволей оно должно было пршбретать книги и бумажно- 
канцелярсше принадлежности для сотни школъ, а въ недавнее время 
книги пошли и въ библютеки- читальни; лекарства— для десятка боль- 
ницъ или врачебныхъ пунктовъ; орудхя, машины и семена— для хо- 
зяевъ всего уезда или даже губершй. П окупка оптомъ тутъ неизбежна. 
Обходъ меотныхъ частныхъ посредниковъ по торговле книжнымъ ли 
товаромъ или аптекарскимъ, или сельскохозяйственнымъ,— тутъ напра
шивается сама собою. И намъ калгется поэтому, нельзя говорить о ка-
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комъ-то иодавленш частной торговой инищативы и самодеятельности, 
вытекающей будто бы язъ  ,увлечеш й“ земствъ торгово-коммиссюнер- 
скими предпр1ят1ями. Н ельзя говорить потому, что и безъ книжныхъ 
земскихъ складовъ, безъ земскихъ аптекъ и безъ земскихъ сельсьо- 
хозяйственныхъ складовъ,— оптовыя закупки товаровъ земства произво
дили бы и сносились бы ради нихъ съ тем и же центральными фир
мами, съ какими сносятся черезъ свои склады. О покупкахъ на месте 
можно было говорить въ далекомъ прошломъ. Конечно, когда въ уезде 
было полтора десятка школъ и требовалось имъ выписать книгъ и при
надлежностей на какихъ нибудь 200 рублей, да и то въ прежнее-то 
время думали больше о томъ, какъ  бы ученики сами все это npio6pe- 
тали, не обременяя земской кассы, — тогда, конечно, не было вопроса 
о томъ, где  нужно npioopecTii эти книги: въ столице или черезъ ме~ 
стнаго книгопродавца. Но теперь, когда земству при 100 школахъ при
ходится закупать учебнаго товару еяхегодно на тысячи, —встаетъ уже 
реш ительный вопросъ о томъ, что посредничество местнаго торговца, 
можетъ быть, и очень ночтеннаго и предпршмчиваго, слишкомъ оче
видно,— невыгодно для населешя. Такимъ образомъ, посредничество 
мелкихъ местныхъ торговцевъ въ земскомъ хозяйстве устраняется по 
неизбежной роковой связи съ ростомъ земскаго потреблешя, — это по
средничество не можетъ удовлетворять земство, оно ему невыгодно, 
Съ другой стороны, нельзя изменить и самый оптовый порядокъ npio- 
бретеш я товаровъ для земскаго потреблешя. Для поощрешя, напримеръ, 
частной предпршмчивости можно было бы предоставить населешю npio- 
бретатъ все школьныя учебныя принадлежности самостоятельно, где 
ему заблагоразсудится. Конечно, при современнной потребности въ уче- 
нщ, спросъ на товары учебнаго характера былъ бы громадный. Частной 
торговой инищ ативе открылся бы просторъ. Но въ томъ и дело, что 
такой порядокъ прюбретеш я учебнаго товара за счетъ учащагося насе
леш я противоречилъ бы земскому принципу безплатности обучешя.— 
принципу, проведете котораго во всей неприкосновенности составляетъ 
одну изъ самыхъ существенныхъ задачъ народнаго всеообщаго обучешя.

Могутъ, однако, возразить: необходимость оптовыхъ закупокъ то
варовъ для земскаго потреблешя еще ничего не говорить о необходи
мости создавать свои собственный лавки и склады. Возражеше вполне 
уместное, и выяснеше его укажетъ намъ, где скрывается конечная, 
действительная причина создзш я земствомъ своей собственной торговли. 
Какъ мы у Hie видели, товары земскаго потреблешя (книги, оруд!я и 
машины, аптекарсше товары) централизованы,— ихъ нужно не только 
удешевить, но и приблизить къ населешю. Удешевить земство можетъ 
устранешемъ частнаго коммерческаго посредничества, что земству легко 
дается, такъ какъ и сами производители охотно идутъ навстречу этого
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рода етремлешямъ земства. Но какъ приблизить товары къ населешю? 
Естественно, черезъ свои собственные товарные склады. Если прихо
дится покупать оптомъ, то нужно и хранить тотгаръ въ складахъ. Хра
нить не для того только, чтобы имгЬть запасъ для будущихъ требова- 
шй, но и для того, чтобы потребитель могъ вид1зтъ, могъ знакомиться 
съ товаромъ, который централизованъ въ столицахъ. Тутъ уже возни- 
каетъ новая задача земскихъ складовъ— демонстративная: съ ней также 
нужно считаться. Вообще оптовыя земсшя закупки товаровъ не вызы- 
ваютъ необходимости создашя складовъ только до т£хъ поръ, пока эти 
закупки ограничиваются небольшими размерами. Выло бы странно за
водить свой магазинъ или складъ, когда приходилось бы въ годъ, ска- 
жемъ къ примеру, закупить книгъ на 'нисколько сотъ рублей или 
плуговъ и косъ на такую же сумму; но совсЬмъ другое дело, когда 
потребности земскаго хозяйства выросли настолько, что вызываютъ, на- 
примеръ, ростъ оборотовъ книжнаго склада въ тридцать тысячъ рублей 
и еще больше того—ростъ оборотовъ сельскохозяйственнаго склада, где 
уже обороты выражаются въ сотне тысячъ рублей. Тутъ уже не мо
жетъ быть рбчи о томъ, что можно покупать въ центрахъ безъ своего 
торговаго склада,— создаше его неизбежно. Если же къ этому приба
вить указанный демонстративныя цели земскихъ складовъ, то бу- 
Детъ ясно, что появлеше ихъ въ земской п ракти ке—не плодъ фантазш 
или увлечешя земскихъ деятелей, а естественный и неизбежный ответъ 
на запросы самой ж изни и потребностей населешя.

Сводя все сказанное, мы имеемъ следующей выводъ: земство, по 
смыслу закона и по своимъ основнымъ общественнымъ задачамъ, пмеетъ 
право на вмешательство въ торговопромышленную сферу, во первыхъ, 
въ качестве общественнаго контролера, и во-вторыхъ, въ качестве ком- 
MiiccioHepa. Въ какой степени этотъ выводъ отвечаетъ практической 
состоятельносп земства въ торговомъ д е л е — объ этомъ въ следующШ 
разъ.

(Продолжете слпдует ъ).
Ъ.

(1п поводу юбияеевъ г о р о д с ш ъ  общ ественны хъ управленм  и ож и д аем о й  реш ормы .

НынешнШ 1902 г .— юбилейный годъ русскихъ городскихъ обществен
ныхъ управлешй: въ 1872 г. было введено Городовое Положеше 1870 г., а 
въ 1892 году его сменило новое Городовое Положеше 1892 г. Такимъ 
образомъ, протекло уже ргридцать летъ  отъ начала действ1я перваго и 
десять летъ отъ начала fleflCTBin второго. Не смотря на то, что по
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с-лЬднее Городовое Положеше заканчпваетъ еще только первое десяти- 
летае своей жизни, уже со стороны правительства предприняты шаги 
для его пересмотра, а но отношенш къ С.-Петербургу даже произво
дится самый переемотръ, такъ  что мы, повидимому, находимся нака
нуне новой реформы городскихъ уиравлешй.

Чтобы отнестись сознательно къ новымъ статьямъ Городового По- 
ложешя, которое я р и т с я  на смену отжившему свое время настоящему, 
чтобы уяснить себе правильно собственную роль, какъ  городского жи
теля и гласнаго думы, нужно прежде всего понять принципы, положен
ные въ основаше реформы; а для этого требуется вспомнить исторпо 
городскихъ управлешй, применительно къ  последнпмъ десятшгЬтгямъ 
русской общественной жизни.

Ботъ какъ  представлены те  основашя, на которыхъ предположены 
были, а затемъ и осуществлены реформы 1870 г. и 1892 г. г. Ш рей- 
деромъ въ его интересной статье: „Основные моменты въ оценке город
ского уиравлешя", помещенной въ яиварьской книж ке „Русск. Бог." 
за текупцй годъ.

Основашя реформы 1870 года находятся уже въ „Программе для 
составлешя соображешй относительно общественнаго управлешя въ го- 
родахъ". Городское населеше разсматривается тутъ, какъ  органическое 
целое: „Городсшеобыватели,гласить „Программа", всл£дств1е совместнаго 
жительства, естественно связываясь меяеду собою многими общими ин
тересами, составляютъ изъ себя одно целое— общество^. Цель реформы — 
та же, какая, по м ненш  составителей „Программы", была поставлена 
„Городовой Грамоте“ 1785 года, именно: „поставить городаия общества 
въ  состояше удовлетворять своимъ общественнымъ нуждамъ", даровавъ 
имъ „право самимъ заведывать своими общественными делами, посред- 
ствомъ выборныхъ отъ общества лицъ“. Такимъ образомъ, новое обще
ственное устройство въ городахъ открывало доступъ къ участию въ го- 
родскомъ уиравлешй „всему городскому населенно". Эта основная идея 
црежняго Городового Полоясешя наиболее ясно выражена въ „Про
грамме" въ сл'Ьдующихъ строкахъ: „Для того, чтобы всякое обществен
ное дело было решаемо, по возможности, справедливо и безобидно для 
каждаго члена общества, необходимо у ч а т е  въ рЗзшеши такихъ дблъ 
вегъхъ зсшнтересованныхъ въ нихъ членовъ, если не прямое, то хотя 
косвенное".

П ривлечете къ  учаетш  въ городскомъ управленш вегъхъ жителей 
находило въ „Проекте представлешя мин. вн. делъ объ устройстве 
город, общ упр." то основаше, „что вегь жители города заинтересованы 
въ  его благоустройстве: для всехъ ихъ важно, напр., чтобы городъ былъ 
хорошо вымощенъ, чтобы онъ былъ достаточно освЬщенъ, чтобы въ немъ 
содержалась исправно пожарная часть" и т. д.
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Но въ дальней шемъ своемъ развили эта идея получила ограниче- 
Hie. Вместо всею населешя, получили избирательный права только те  
жители, которые, имея 25 летъ отъ роду, или владели въ пред'Ьлахъ 
города какой-нибудь недвижимой собственностью, подлежащей оценоч
ному сбору (хотя бы последшй, фактически, по малоценности имуще
ства, не взимался или даже совс/Ьмъ думой не былъ установленъ), или 
же уплачивали въ пользу города сборъ со свидЬтельстъ: купеческаго, 
промыслового, на мелочной торгъ, приказчичьяго перваго разряда или 
же съ билета на содержаше промышленнаго заведешя. Лишенными из- 
бирательныхъ правъ оказались квартиронаниматели, самые мелше тор
говцы и ремесленники, грошевыя предпр1ят!я которыхъ, по правиламъ 
полож. о пошлин., не требовали выборки какихъ-либо торговыхъ или 
промысловыхъ документовъ, и чернорабоч1е. живущее поденною платою.

Принимая во внимаще, что тридцать летъ  назадъ въ провинщаль- 
ныхъ городахъ классъ квартиронанимателей былъ очень незначителенъ, 
почти все владели собственными домиками или уплачивали въ пользу 
города тотъ или другой сборъ, нужно сказать, что Положеше 1870 г. 
фактически привлекало къ  участш  въ управленш провинщальныхъ го- 
родовъ почти встьхъ жителей мужского иола.

Впрочемъ, дальнейшая организация выборовъ значительно умень
шила вл1яше моссы населешя на ходъ городскихъ делъ. Все избиратели 
были разделены на три избирательныхъ класса: крупныхъ капитали- 
стовъ, жителей средней руки и городскую бедноту. Самое р а з д а е т е  
совершалось такъ. Все городсше сборы делились на три равныя части. 
Лица, стоявппе во главе списка, уплачивавипе треть городскихъ сбо- 
ровъ, составляли первый классъ. Лица, стоявнпе въ списке ниже пре- 
дыдущихъ, сообразно темъ сборамъ, которые они платили въ городскую 
кассу въ убывающемъ порядке, и уплачивавипе другую треть посту- 
плешй, составляли второй классъ. Въ третШ классъ входили все осталь- 
ныя. Каждый классъ посылалъ въ думу одинаковое число гласныхъ, а 
не пропорщональное, соразмерно количеству жителей, составлявшихъ 
тотъ или другой классъ. Это было сделано для того, чтобы оберечь ин
тересы крупныхъ каниталистовъ отъ численнаго преобладашя город
ской бедноты. Съ другой стороны, ио м н ен ш  эксперта коммиссш, со
ставлявшей этотъ проектъ, череповецкаго городского головы г. Милю
тина, средшй классъ долженъ, былъ балансировать между высшимъ и  
низшимъ классами, не давать тш яш я наиболее состоятельному надъ 
низшимъ. На самомъ деле этого достигнуто не было, и первые два 
класса шли рука объ руку, преобладая надъ третьимъ. Этимъ, между 
прочимъ, объясняется, что всякое благоустройство (мостовыя, освещеше 
и проч.) въ нашихъ городахъ идетъ отъ центра, где живутъ наиболее 
состоятельныя лица, къ  окраинамъ, м есту жилища бедняковъ.
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Таковы были основашя Городового Положешя 1870 года, действо
вавшая въ т е ч е т е  двадцати летъ.

На смену имъ пришло Положеше 1892 г. Оно, вм есте съ зако- 
номъ 18S9 г. объ учреждены земскихъ начальниковъ и съ земскимъ 
положешемъ 1900 года, заботилось объ з'становленш въ нашемъ мест- 
номъ управленш твердой власти*. Изъ законовъ исчезаетъ понятае 
общество и заменяется словомъ населете. А н'Ьтъ общества— некому и 
самоуправляться. Для управлешя населешемъ учреждаются городсшя 
управы или городсше старосты въ неболыпихъ городахъ на новыхъ 
основашяхъ. Городской голова и члены уже не избираются думой, а 
только реком:ндуются ею, такъ какъ  они, состоя на коронной службе, 
являются чиновниками, утверждаемыми въ должности администращей. 
Рекомендованные такимъ образомъ посредствомъ выборовъ лица могутъ 
быть, что въ действительности случалось часто, и не утверяедены въ  
должности: въ такомъ случае назначается управа администращей.
Управы, по Городовому Положенно 1892 г., дМ ствую тъ прежде всега 
уже не на основанш думскихъ иостановлешй, какъ  это было прежде, а 
на основанш ряда статей этого Положешя и уже затемъ только „ также 
согласно постановлешямъ думы“ . Теперь сокращена компетенщя город- 
скихъ думъ, такъ  какъ большинство постановлешй должно быть утвер
ждаемо администращей. Уменьшена ответственность управы передъ ду
мой, и дума уже не можетъ предать управу суду за т е  или друпя упу- 
щешя, а только илтетъ право ходатайствовать объ этомъ. Въ соответ- 
ствш  съ новымъ назначешемъ городскихъ управленШ. изменена прежняя 
система выборовъ. Уничтожено делеш е на три разряда и гласные из
бираются уже не всгьмъ населешемъ, а только наиболее состоятельной 
его частью; уменьшено самое количество гласныхъ; напр.: по Положе
нно 1870 г. въ Петербурге было более 21000 избирателей, по Поло
женно 1892 г .— менее S000; въ Нахичевани-на-Дону, но списку 1888 г., 
числилось 1443 избирателя, а по списку 1893 г .— 510. Появляется 
такъ  называемый абсентеизмъ, т. е. систематическая неявка гласныхъ 
на собрашя, и это отчасти понятно, потому что большинство гласныхъ 
принадлежитъ къ  торгово-промышленному классу, въ большинстве слу- 
чаевъ холодно относящемуся къ общественнымъ нуждамъ. Чтобы обез- 
печить возможность р е ш е т я  делъ, понадобилась даже 89 ст. городов, 
полоне., допускающая, въ случае несостоявшихся думскихъ заседали , 
исполнеше предположен^ и докладовъ управы непосредственно съ раз- 
решешя администрации, безъ предварительнаго раземотрешя и принятая 
ихъ думою. И  такая  статья находится въ полномъ соответствш  съ об
щимъ духомъ новаго положешя, такъ дума теперь — не хозяинъ своего- 
дела, а только советчикъ, предположешя котораго могутъ быть или при
няты, или отвергнуты.
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Такимъ образомъ, новое Городовое Положеше создало такое подо- 
жеше дела, что дума утратила свою самостоятельность. Да и действи
тельно, разве можетъ быть самостоятельной дума, являющаяся предста- 
вителемъ не всего населешя, а только наиболее состоятельнаго класса? 
Она моясетъ действовать въ интересахъ только своего класса, въ раз- 
резъ съ интересами населешя. Поэтому, правительственная опека стала 
необходимой.

И  такъ, вотъ въ чемъ заключается разница между Городовымъ 
Положешемъ 1870 г. и 1892 г.: раньше дума была представителемъ 
всего населешя, самостоятельной, потому что не можетъ само населеше 
действовать въ разрезъ съ своими интересами, а теперь— представите
лемъ только его наиболее состоятельной части и опекаемой.

Всеми ожидается въ настоящее время новая реформа. И ирави- 
тельствомъ, и обществомъ признана неудовлетворительной современная 
органпзащя городскихъ управлешй. Да и понятно: какъ  сытый не ра
зумеешь голоднаго, такъ  и современные гласные, въ большинстве слу- 
чаевъ. не понимаютъ потребностей бедняковъ, а главное— они не мо- 
гутъ быть активными работниками въ области общихъ нуждъ.

Необходимо коренное изменеше дела.

Изъ записной к н и ж к и  наблю дателя.

Необыкновенно дождливое нынеш нее лето и р а н те  осен те холода 
съ морозами и снегомъ такъ много причинили убытковъ въ нашей 
Новгородской губершй сельскому хозяину-мужику, что долго придется 
ему покрывать эти убытки и помнить прошедшее лето. Рожь уроди
лась плоха; овесъ, местами несозревппй, убитъ морозомъ; сена собрано 
мало и гнилое, къ  тому же озимыя къ будущему году повсеместно 
плохи или совсемъ ихъ нетъ , и даже есть местности, где озимыя поля 
и не засеяны: почва настолько была пропитана влагой, что не было 
возможности выехать на поле.

Неприглядная жизнь нашей деревни еще стала мрачнее! Хотя и
говорятъ, что урояеай по озими не определяютъ, но мы скажемъ, что
плохи озими осенью,— не жди отъ нихъ хорошаго урожая весной!

Н ы неш ш я невзгоды оказываются слшпкомъ великими для боль
шинства нашихъ крестьянъ, и какъ  бы нашъ мужикъ ни былъ изво- 
ротливъ и предусмотрителенъ, но если ему не будетъ оказана своевре
менно помощь, то онъ очутится въ большой нужде и надолго. Мы 
•уже п теперь видимъ, что большинство крестьянъ продаетъ скотъ:
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овецъ, телятъ, ясеребятъ, а некоторы е— коровъ и даже лошадей и не
редко остаются съ одной коровой, а есть случаи, что продаютъ и по
следнюю. Делается это, во-первыхъ, потому, что нужно платить въ срокъ 
повинности; во-вторыхъ,— долги, которыхъ у нашего мужика тоже не 
мало, и въ третьихъ, — собраннаго сена оказалось мало, и имъ не про
кормить всего скота до весны, да и пугаютъ, кстати, небывалый в ъ
осеннее время цены  на сено и солому.

Предложешя скота оказались одно время превышающими спросъ, а 
потому цена на него сильно пала. Оставляя открытымъ вопросъ, удо
влетворить ли крестьянинъ съ продажею скота всемъ причитающимся 
съ него взыскаш ямъ и долгамъ и сбережетъ ли онъ частицу денегъ для 
будущаго, — скажемъ, что съ этою продажею и безъ того малень
кое хозяйство мужика стало еще меньше, и дети  остались безъ молока,, 
семья безъ мяса, а полоса безъ самаго необходимаго у насъ на севере— 
безъ позема.

Идемъ дальше. Съ половины зимы тем ъ, кто продавалъ скотъ, а 
также и другимъ—придется покупать хлебъ на продовольств1е. Нужны 
будутъ деньги, а взять ихъ негде: продать нечего, заработковъ нетъ! 
Единственная надежда на ссуду. Но это не все! Весной нужны будутъ 
яровыя семена и при томъ, въ сравненш съ другими годами, въ ббль- 
шемъ количестве, потому что нужно пересевать, а местами, где  не- 
посеяно, засевать озимыя поля! И  опять— надежда на ту же ссуду...

Все это хорошо сознается крестьянами, и потому не даромъ неко
торые изъ нихъ впадаютъ въ уныте и теряютъ голову надъ вопросомъ: 
какъ они будутъ ж ить дальше? М не пришлось быть очевидцемъ одного 
случая, какъ  одна маленькая деревнюшка на окраине Валдайскаго уезда 
затосковала, когда появился у нихъ первый морозъ, а затемъ и снегъ,. 
и я  позволю себе разсказать его читателю.

Это было на 8-е сентября. Въ деревне этой случайно пришлось 
ночевать, такъ какъ лошади, на которыхъ мы ехали, такъ устали, что- 
мы не могли доехать 4-хъ верстъ до станцш железной дороги. Еще 
вечеромъ, накануне 8-го сентября, въ сумерки, заметно стало холод
нее, иодулъ северный ветерокъ, звезды  заблестели ярче. Мы ехали 
шагомъ. Видя, что лошади устали и не слушаютъ нонукивашй, ямщ икъ 
завелъ со мной разговоръ.— „Намъ бы следовало где-нибудь заночевать, 
такъ  какъ  на поездъ мы опоздали, да и па станцш ночлега нетъ !“ Я  
согласился. — #Да вотъ въ этой деревнюшке и ночуемъ. Хоть въ ней 
и всего два жителя, но избы ихъ просторны да и деревня недалеко. 
У  меня здесь есть знакомый!" сказалъ онъ, указы вая на видневшуюся 
деревнюшку. Было уже около 9 часовъ вечера, когда мы подъехали къ  
деревне. Холодъ становился еще чувствительнее.. У  самой деревни 
ямщ икъ сошелъ съ телеги, чтобы отворить ворота, и вдругъ громко за-
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говорилъ, обращаясь ко мне: „Смотрите-ка, морозъ-то какой! Даже вода 
въ мочеженахъ замерзла, и снегу-то, снегу-то! (иней). Вотъ беда-то! 
Овесъ-то еще зеленый— замерзнетъ! На него-то только и надеялись, 
думали,— рожь худая, озими совсЬмъ плохи,—хоть овесъ выручить, а 
вотъ его морозъ убьетъ!“ Мы въехали въ деревню и подъехали къ дому 
знакомаго ямщику крестьянина. Появлеше наше около дома не было 
услышано обитателями его: видно, уставпйе отъ тяжелыхъ трудовъ, 
спали крепкимъ сномъ. Возница мой нисколько разъ постучадъ кнуто- 
впщемъ по ст'Ьн'Ь около окна, и только тогда въ избе стало заметно 
д ви ж ете , и въ окно выглянула мохнатая голова пожилого мужика. Не 
долго намъ пришлось стоять на улице передъ домомъ. Русское хлебо
сольство скоро сказалось! Не успелъ мой ямщикъ сказать несколькихъ 
словъ показавшемуся въ окне старику, какъ онъ уже ласково прого- 
ворилъ: „Милости просимъ, ночуйте!" Съ этими словами онъ изчезъ 
изъ  окна и вновь появился у калитки. „Пожалуйте сюда, здесь входъ 
въ домъ!" Я  вошелъ. Въ избе, что называется „былъ дымъ коромы- 
сломъ": три женщины, одна передъ другой, старались привести въ по
рядокъ избу. Одна убирала съ пола постели, на которыхъ спала семья; 
другая переносила сонныхъ ребятъ изъ одного угла въ другой; третья 
подметала полъ. Воздухъ. пропитанный испарешями отъ сохнувшаго 
•около печки платья, смешавшейся съ поднявшейся съ пола пылью, былъ 
настолько тяжелъ, что нельзя было дышать. „Вотъ какой у насъ, у 
крестьянъ, безпорядокъ въ доме", заговорила одна изъ женщинъ: „ны 
неш нее такое безтолковое лето и осень, что сбились съ ногъ, а толку 
н етъ . Выйдемъ только на работу— смотрпмъ дождь, ничего не сделаешь,—  
идешь домой, а время идетъ— не ждетъ; и вотъ работа затянулась до 
чего! Сказанное ли дело, что скоро Воздвиженье, а овесъ еще зеленъ, а 
вотъ у нашего барина еще озимое поле не убрано".

Въ избу вернулся старикъ-хозяинъ съ моимъ ямщикомъ, распряг- 
ш илъ лошадей.— „Ну, что, вы  уже и посогрелись?" заговорилъ со мной 
ямщикъ: „и порядкомъ, поди, иззябли-то?“ „Ну, бабы“— сказалъ ста
ри къ, обращаясь къ женщинамъ: „овсецу не сдобровать— иомерзнетъ! 
Посмотрите-ка какой сильный морозъ-то: вся земля покрылась инеемъ. 
Верно, одна беда— не беда!"— „Что ты?!"— вскричали женщины все 
разом ъ.--„С паси Богъ !Тогда всемъ придется надеть торбу и идти про
си ть". Многое было говорено еще на эту тему, и все разговоры своди
лись къ тому, что ж ить имъ придется плохо, такъ  какъ  хлеба будетъ 
мало, и въ будущемъ году ржи не будетъ...

Плохо мне пришлось провести эту ночь, находясь подъ впечатле- 
шемъ слышаннаго. Несколько разъ я  просыпался и виделъ, какъ  ста
руха подходила къ окну, творила крестное знамеше и долго смотрела 
на улицу, снова закрывала окно и тихо отходила, творя молитву и прп-
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говаривая: „Ужели Богъ безъ милости? Ужели овесъ побьетъ моро- 
зомъ?“ ...

Утромъ я поднялся рано, смотрю— мой старикъ въ сЬромъ кафтане, 
а самъ перемокппй, съ унылымъ лицомъ сидитъ со старухой и о чемъ- 
то серьезно разсуждаетъ.— „Раненько встаете®, заговорилъ онъ, обра
щаясь ко мне: „посмотрите-ка,— воля-то Бож ья,— снегу-то сколько вы 
пало!* Черезъ окно я  увид’Ьлъ, что земля была уже покрыта снегомъ, и, 
носимый в'Ьтромъ, снегъ  все еще не переставалъ падать большими 
хлопьями.— „Раненько появился сн£жокъ,— говорю я старику, да это 
еще къ лучшему: теперь будетъ потеплее! А что съ овсомъ-то: вы такъ 
вчера безпокоились?“ — „Да я  уже побывалъ въ поле,— ответилъ онъ: 
овесъ весь словно каткомъ прикатанъ къ земле, и на немъ сн егъ " .— 
„А зерно-то каково?*— спрашиваю я. — „Да зерно, пожалуй, не уцелело: 
которое зрелое, то— ничего, не боится мороза, а зеленое, такъ  то, пожа
луй, померзнетъ. Ничего, верно, не поделаешь! Такихъ раннихъ моро- 
зовъ я  за свою жизнь непомню “ .

С негъ все еще продолжалъ падать, п ветерокъ какъ  будто сталъ 
тянуть сильнее: въ избе было слышно его завываше. На душе было 
тяжело. За утреннимъ чаемъ по моему настоянно, собрались все 
обитатели этого дома, а также и единственный соседъ моего радуш- 
наго хозяина— ведоръ, который прпшелъ вм есте погоревать. Больше 
всехъ тосковала старуха, что овесъ померзнетъ. Видимо, ей сильно на
доела бедность, а такж е и тяжелое мужицкое житье. Ж енщина эта, 
какъ я  узналъ, много выстрадала за свою жизнь. Она съ малолетства 
не была пр1учена къ крестьянскимъ работамъ: жила въ сенныхъ девуш - 
кахъ на барскомъ дворе, замужъ выдана силой, по настояшю барыни, 
и крестьянскимъ работамъ уже должна была учиться замужемъ.— 
„Ведь вотъ,— говорила она— какже мы теперь жить-то будемъ? корма 
мало и худой, рожь родилась тоже плохая и мало, овесъ померзнетъ11...— 
„Оставь, баба, надоела ты — возражалъ старикъ:— никто, какъ Богъ да 
добрые люди,— проживемъ!“ — „Да ты-то что... проживешь! — вмешался 
ведоръ,— а вотъ какъ я-то проживу,—-ты подумай! У меня малъ-мала 
меньше пятеро ребятишекъ, работникъ-то я одинъ, хлеба-то мне на 
ползимы не хватитъ, изъ скота продать некого, да и рожь-то я похо- 
ронилъ... ну вотъ тутъ-то и подумаешь, какъ  жить? Нынче почти ни
чего, а въ будущемъ и надеяться не на что. У  тебя-то целый дворъ 
животовъ: можно продать двухъ, даже и трехъ коровъ,— и то у тебя 
еще останется, а вотъ я-то съ одной коровой чтб заведу делать?" — „О 
какой ты  похороненной ржи говоришь?"— спросилъ я Оедора.— „А вотъ 
жалко снегъ покрылъ землю, а то ясно бы можно увидеть!" — ответили 
мне разомъ старикъ и ведоръ.— „Мои полосы,— продолжалъ ведоръ,— 
совсемъ голыя, безъ озими. Видишъ-ли, я опоздалъ денька на четыре
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посевомъ: все ждалъ, не просохнетъ ли пашня, да сЬмена-то сами по 
себе плохи, тощп и не взошли изъ земли,—такъ и лежитъ зерно-то 
разбухши. Земля у насъ тяжелая: глинистая. Вотъ хозяинъ пораньше 
моего посЬялъ, да и рожь у него получше, такъ что его озимь и зе- 
ленеетъ. а моя нетъ, вотъ я и говорю, что все  семена похоронилъ!“ 

День 8 сентября праздничный: собеседники мои не торопились на 
работы; не торопился и я, чтобы не сидеть на станцш лишшй часъ, 
ожидая поезда, и мы долгонько продолжали беседовать. Изъ деревни 
я выехалъ уже около И  часовъ.

Становилось теплее, снегъ таялъ. П роезжая полями моихъ собе- 
седниковъ, я  виделъ пустыя полосы бедора и прислоненный снегомъ 
къ земле стоявшШ еще на корню овесъ. Далее, по дороге къ станцш, 
мне пришлось увидеть то лее самое на поляхъ и другихъ деревень, и 
невольно вспоминались слова бедора о похороненныхъ ознмыхъ семянахъ.

Наблюдатель.

V I. Сельскохозяйственный отдЪпъ.

О вш 'янш  к ач ес тв а  сЬна н а  здоровье до м аш нихь  т р а в о я д н ы й  ж ивотны хъ .

Сено составляетъ преобладающую пищу домашнихъ травоядныхъ 
животныхъ, здоровье которыхъ, поэтому, въ значительной степени за- 
виситъ отъ качества этого рода корма.

При оценке степени годности сена, какъ  кормового средства, дол- 
жны быть приняты во внимаше: ботанически! составъ его, время сбора, 
степень просушки и продолжительность хранешя. Большая часть луго- 
выхъ травъ (пырей, метла, мятликъ, еж а сборная, тимофеевка, клеверъ 
и др.), въ отношеши питательности, удобоваримости и вкуса, предста- 
вляютъ весьма ценныя составныя части лугового сена, но пищевое 
значеше этихъ травъ и полученнаго изъ нихъ сена находится, въ зави
симости отъ многихъ условШ: качества почвы, удобрешя, времени убор
ки, состояшя погоды въ першдъ роста, просушивашя и проч. Лучшее 
время для косьбы - это время цветеш я растешй, когда содержаше пи- 
тательныхъ веществъ въ нихъ— наибольшее. Хорошее луговое сено, бу
дучи питательно, въ то же время усиливаетъ пищеварительную деятель
ность желудка и кишекъ; незначительная примесь къ нему некоторыхъ 
горькихъ, пряныхъ, ароматныхъ травъ (напр, полыни, мяты, аниса,
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тысячелистника и др.) им'бетъ для питанш животныхъ то же значеше, 
какое имеютъ различныя горьшя и пряныя приправы къ нище чело
века, т. е. возбуждаютъ аппетитъ, улучшаютъ вкусъ, оживляютъ д ея 
тельность пищеварительныхъ органовъ.

Свежее сено обладаетъ, какъ  известно, особеннымъ, пр!ятнымъ, но 
слегка одуряющимъ запахомъ отъ содержащегося въ некоторыхъ расте- 
шяхъ кумарина; оно имеетъ резш й вкусъ, и поел Ь п ой датя  его лошадьми 
и рогатымъ скотомъ, —у нихъ замечается иногда разстройство пищева
рения, сопровождающееся вздутаемъ и приливомъ крови къ мозгу. Это 
вредное свойство только что собраннаго, св^жаго об на постепенно, подъ 
вл1ятемъ дейсгт а я  воздуха, ослабляется и чрезъ несколько (4 — 8) не
дель совершенно утрачивается.

Слишкомъ продолжительное хранеше (1 — 2 года) С'Ьна имеетъ по- 
следеттаемъ уменьшеше въ немъ питательности и удобоваримости; кро
ме того, перетираясь, старое сено становится пыльнымъ и вредно дей- 
ствуетъ на дыхательные органы, вызывая кашель, запалъ у лошадей и 
воспалете глазъ. Пересохшее сено раздражаетъ механически слизистую 
оболочку рта и бываетъ нередко причиною ранъ и язвъ  во рту и на 
язы ке.

Кислое сгЬно, получаемое съ поемныхъ и болотныхъ луговъ, обла
даетъ меньшею питательностно, чемъ обыкновенное луговое. Лучше все
го его переносить рогатый скотъ, но овцы могутъ заболеть отъ него 
цынгою, поносомъ и гры зетем ъ  шерсти. Для улучшешя качества кис- 
лаго сена, полезна приправа его поваренной солыо: 10 золоти, въ сутки 
на I голову. Вредное дейстае на здоровье животныхъ оказываетъ болот 
ный хвощъ. Значительная примесь его къ сену вызываетъ у лошадей 
слабость зада, которая проявляется шаткостью походки и можетъ окон
читься параличемъ.

Слишкомъ частые дожди во время роста и уборки травъ вымыва- 
ютъ изъ нихъ растворимыя въ воде питательный вещества, а изли- 
ш екъ влаги благопр1ятствуетъ появлетю  на растетяхъ  различныхъ па- 
разнтныхъ грибковъ (плесень, ржавчина, головня и др.), изъ которыхъ 
мноие, не будучи вредны сами по себе, настолько изменяютъ нор
мальный составь корма, что онъ действуетъ на организмъ животныхъ 
ядовито, вы зы вая весьма разнообразный разстройства: воспалете поло
сти рта, желудка и кишекъ, головокружеше, общую слабость, параличи, 
опухаше кожи, выкидышъ у бёременныхъ и др. Чтобы сделать совер
шенно или отчасти безвреднымъ такой кормъ, рекомендуется запари
вать его или скармливать съ прибавлешемъ соли, которая усиливаетъ 
пищевареше и тем ъ ослабляетъ вредное вл1яте на организмъ пспорчен- 
наго корма, улучшая въ то же время и вкусъ его.

Продолжительное нахождеше подъ водою кормовыхъ травъ во вре
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мя наводнешй, кроме уменыпешя питательности, имеетъ послгЬдств1емъ- 
загр язн ете  растетй  иломъ и пескомъ. Болыш я количества песку, по 
падая съ кормомъ въ желудокъ и кишки, вызываютъ у лошадей запоръ 
и колики. Пыль, находящаяся обыкновенно въ изобилш въ такомъ 
сене, проникая въ дыхательные органы, производить кашель, а засо- 
реше ею глазъ влечетъ за собою восналеше ихъ, сопровождающееся 
слезотечешемъ и помутнЪтемъ роговицы. Особенно вредно д'Ьйствуетъ 
пыльное сено на ягнятъ, у которыхъ дело можетъ дойти до воспале- 
ш я легкихъ.

Если хозяйственный соображешя не позволяютъ отказываться со
вершенно отъ употреблетя въ кормъ испорченнаго сена, то молено до
пустить скармливаше его после предварительной просушки и провЬтри- 
вашя, -  для удалешя пыли, или, приготовивъ нзъ него резку, запари
вать и после такой подготовки употреблять въ кормъ. Придача къ не
му поваренной соли такж е полезна.

Сказанное относительно сена въ значительной мере применимо и 
къ  прочимъ кормовымъ средствамъ.

Я. Ц.

V II.  Разныя свЪдЪжя.

Вееросешекш пожарный съ’Ьздъ въ МосквЪ 1—6 Апреля 1902 года.
Вопросы. o6cj ждавгоеся на пожарномъ съ'ЬздЪ въ Москва, касались улучшеш я т^хъ усло

вий, въ которыхъ находятся теперь противопожарныя M’fcp o n p if lT ifl въ городахъ и селешяхъ. 
Доклады о м'Ьрахъ противъ пожаровъ въ селешяхъ, представленные отъ земских ь уиравъ и 
земскихъ представителей, разсматрнвались во 2-й секцш съезда, и въ обсужденш  ихъ участво
вали Bcfe представители отъ земства.

I. Разсматривался докладъ Новгородской губернской управы: о мгЬропр1япяхъ Новгород- 
скаго губернскаго земства противъ пожаровъ, и посл’Ь подробнаго обсуждешя его состоялись 
сл4дуюпця постановлешя:

1) Недостаточность размйровъ земскихъ страховыхъ капиталовъ не можетъ служить при
чиной, чтобы земства отказывались отъ ироведешя м'Ьръ противъ пожаровъ.

2) Согласно доклада Новгородской губернской земской управы, признать жолательнымъ, 
чтобы м£ры противъ пожаровъ нъ селешяхъ, какъ указаииыя въ доклад!» губернской управы, 
такъ и друпя, которыя съ’Ьздъ признаетъ полезными, предпринимались и на будущ ее время.

3) B u ic T i съ этимъ, признано необходимымъ, чтобы населенш  рекомендовались только 
та id я противопоясарныя мЪры, которыя являются iiecoMHf,иными и проверенными на опыт1>. 
Прим’Ьнеше ж е мЪръ, недостаточно нров'Ьрешшхъ, должно быть осуществляемо общественными 
учреждениями за счегъ общихъ средствъ, а не отд'Ьльныхъ лицъ игъ среды м1;стнаго населешя.

4) Согласно тому ж е докладу Новгородской управы, признать полезнымъ, чтобы была 
выработаза программа прогивопоясарныхъ M tp -ь. которая бы могла объединить деятельность 
всЬхъ общественныхъ учреждешй въ этомъ важномъ дй.гЬ, прнчемъ желательно, чтобы въ зем
скихъ губершяхъ выработка такой программы была предоставлена совм^стным-ь силамъ пред
ставителей земскихъ учреждешй.
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5) Признать, что успЬхъ противопожарныхъ меропр!ЯтШ обусловливается подняэтемъ 
культурности населешя, въ какихъ целяхъ слЬдуетъ признать необходимымъ повсеместное 
осуществлеше общедоступности начальнаго обучения.

6) Въ ц’Ьляхъ ознакомлешя всехъ общественныхъ учреждешй съ противопожарными мЪро- 
npiflTiHMii и выяснешя желательной постановки этихъ MipoupiHTifi, присоединиться къ ходатай
ству, возбуждаемому многими земствами,, объ изданш общаго органа печати, такъ какъ въ 
программ!; этого органа предполагается особый от делъ страхового пожарнаго дела.

II. Обсуждался пунктъ I продложешя Смоленской губернской земской управы: при- 
знаетъ ли съ'Ьздъ желательнымъ и необходимымъ производство, аа счетъ страховыхь кнпиталовъ, 
опытовъ по выработка различныхъ типовь огнеупорныхъ сельскихъ построекъ и крышъ?“ 
Вольщипствомъ голосовъ было постановлено:

7) Признать желательнымъ н необходимымъ производство опытовъ по устройству огне
упорныхъ иостроеяъ и крышъ какъ за счетъ страховыхъ капиталовъ, такъ и за счетъ обще- 
зеыскихъ средствъ.

8) Ходатайствовать передъ правительствомъ о выдаче пособШ т'1;мъ земствамъ, которыя 
приступятъ къ оргаиизацш опытовъ по устройству огнеупорныхъ построекъ и крышъ.

9) Ходатайствовать передъ правительствомъ, чтобы къ ассигновкамъ на производство та- 
кихъ опытовъ изъ общеземскихъ средствъ не применялось д1;йств1е закона о предельности 
земскаго обложешя.

1П. Обсуждались остальные пункты доклада Смоленской губернской земской управы и 
докладъ г. Никитина; постановлено:

10) Признать желательнымъ, чтобы каждое земство, при производстве опытовъ по устрой
ству огнестойкихъ здяшй. возводило таю я огнеупорный постройки, которыя могли бы быть 
использованы для опр едел енная  хозяйственнаго казначейш и служили бы непосредственно для 
практическихъ целей. В м есте съ темъ, секидя призпаетъ необходимымъ, чтобы земствамъ была 
предоставлена возможность широкаго ознакомления съ производимыми опытами отдЬльныхъ 
земствъ и коллектцвнаго обсуждеш я достнгаемыхъ результатовъ.

11) Признать аселательнымъ учреждеш е на местахъ школъ, где бы подготовлялись ма
стера для производства всехъ  впдовъ огнеупорныхъ матер1аловъ и построекъ, целесообразность 
и пригодность которыхъ для данной местности безусловно установлена. В м есте съ темъ. секщя 
признаетъ желательный ь устройство порайонныхъ станцШ или школъ, на земск1Я и прави
тельственный средства, для подготовки руководителей въ области огнеупорнаго строительства.

12) Для ознакомлешя населешя съ преимуществами огнеупорныхъ построекъ, слЬдуетъ 
признать желательнымъ организацш  въ этихъ целяхъ народныхъ чгенШ.

13) Согласно высказанному г. Папковымъ особому ынешю, признать желательнымъ, 
чтобы добровольныя пожарныя дружины приняли широкое участие въ разработке п проведенш  
въ жизнь меръ по распространешю въ населенш огнеупорныхъ здашй, а въ особенности крышъ.

14) Прнвнать необходимымъ подробное обследование техъ  результатовъ. которые были 
достигнуты земствами различныхъ губернШ прп пронзведенныхъ ими опытовъ по устройству 
огнеупорныхъ построекъ п крышъ, причемъ матераалъ. полученный путемъ обс.тбдовашя, дол- 
женъ подвергнуться соответственной обработке для выяснешя какъ положптельныхъ, такъ и 
отрицательныхъ результатовъ этихъ опытовъ, и просить Смоленскую губернскую управу, какъ 
инищатора этого предложения, принять на себя практическое выполнение настоящаго поста
новлешя.

15) Признать желательнымъ, чтобы правительствомъ п земствами былъ поставленъ  
на очередь вопросъ объ организации долгосрочнаго кредита для населешя на устройство огне
стойкихъ построекъ и крышъ.

16) По предложешю А . К . Никитина о введешп обязательныхъ постановлен^ относи
тельно устройства несгораемыхъ избъ—съездъ высказался отрицательно.

17) Для облегчешя населенш  возможности пользоваться матер1аломъ пзъ обожженой  
глины и для устройства въ этихъ целяхъ мелкихъ кирпичныхг п черепичныхъ заводовъ. при
знать желательнымъ— ходатайствовать о сложенш  погалинъ съ кирпично-дЬлательныхъ машияъ 
и о пониженш железнодорояшыхъ тарифовъ на перевозку огнеупорныхъ изъ обожженой глины 
матер1аловъ.

IV . Обсуждался докладъ барона О. Вуксгевдена и приняты следующая положешя:
18) Устройство яслей для детей, кроме санитарпаго значешя, является мерой уменьшешя 

горимосги въ селешяхъ.
19) Устройство яслей можетъ получить повсеместное распространен^ лишь при условш  

широкаго развиия самодеятельности всего сельскаго населешя. причемъ организащя дела устрое- 
ш я яслей должна составлять задачу земскихъ учреждешй.

20) Принимая во внимаше, что устройство яслей представляется мерой противопожарной, 
слЬдуетъ признать желательнымъ. чтобы страховыя учреждешя уделялп на дело содейств1я 
устройству яслей известный процентъ изъ получаемыхъ страховыми учреждешями прибылей.
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21) Принято къ св’ЬдЪнш следующ ее предлож ите барона И. U. Вревскаго: въ виду того, 
что ясли-пршты, при правильной организацш, требуютъ большихъ ередствъ и что они ие 
пресл’Ьдуштъ цели попечешя о д’Ьтяхъ всЬхъ возрастовъ, признается полезнымъ устраивать въ 
селешяхъ, кроме яслей. учреждешя для надзора за детьми более старшаго возраста, шалостп 
которыхъ являются также причиной пожаровъ. въ роде д'Ьтскихъ садовъ въ городахъ.

V. Обсуждался докладъ г. Пуришкевпча и состоялись следуюшдя постановлетя:
22) П редлож етя докладчика: «Рекомендовать земствамъ, удаленнымъ отъ м’Ьста нахож- 

дешя заводовъ по вы делке кровельнаго ж ел еза ,—относиться къ операщямъ по распространен^  
кровельнаго ж елеза осторожно>.—секция, вследствие выяснешя изъ подробныхъ прешй поло- 
ж е т я , что операцш земствъ по снабж онш  населешя кровельнымъ жел'Ьзомъ ведутся вполне 
удовлетворительно и съ соблюдетемъ интересовъ взапмнаго страховашя, нашла предложеше 
г. Пуришкевпча о предостереженш земствъ недостаточно обоснованнымъ.

23) Въ видахъ удешевления кровельнаго жел'Ьза и для облегчешя населенда пршбретешя 
его, признано необходимымъ ходатайствовать о сложенш ношлинъ съ кровельнаго жел'Ьза, при-
возимаго изъ-за границгя.

24) Въ техъ  же ц-Ьляхъ ходатайствовать о понпженш тарифа же.тЬзныхъ дорогъ за пере
возку кровельнаго жел'Ьза.

25) Для облегчешя ведешя операщй по снабжение населешя кровельнымъ жел'Ьзомъ— 
ходатайствовать объ открыли 40%  кредита изъ капитала сберегательныхъ кассъ т±мъ земствамъ, 
у которыхъ запасные страховые капиталы окажутся для этой ц'Ьли недостаточными.

V I. Обсуждались доклады, касающееся распланировашя селешй: 1) Ярославской губерн
ской управы, 2) Тульской губернской управы, 3) представителя нижегородскаго земства А. Ф. 
Россова и 4) А. И. Ползикова, и состоялись сл’Ьдуклщя заключешя:

26) Въ видахъ устранешя загруднеш й, встречав мыхъ земскими учреждешямп при распла- 
HnpoeaHin селеш й—ходатайствовать о предоставлен»! земскимъ учреждешямъ права, при пзда- 
Hin обязательныхъ правилъ о постройкахъ въ селешяхъ, сообразоваться съ местными услов1ями, 
хотя бы при этомъ и потребовалось отступлеше отъ строительнаго устава, который весьма уста- 
р'Ьлъ и неприм-Ьнимъ во многихъ м'Ьстностяхъ Poccin.

27) Предложение г. Ползикова объ пнтервалахъ въ селешяхъ по посадк-fc въ нихъ де- 
ревьевь—принять къ сведеш ю .

VII. Равсматрпвались доклады: I) П. П. Михайлова о средствахъ и способахъ предупреж
дения пожаровъ въ общпхъ меропр1япяхъ; 2) К, Старынкевнча—главнейшая .wbpa противъ 
пожарнаго разорешя селений; 8) Виревскаго вольнаго пожарнаго общества— о распространен»! 
общественныхъ крестьянскихъ кирпичныхъ заводовъ, 4) П. В. Подсосова— объ обязательномъ 
введенш черепичныхъ крышъ; 5) И. Каразина—о распространен»! черепицы, 6) В. Володко— 
объ пзвестково-песчанобитной ст1:не п прпм^нш ея къ огнестойкимъ постройкпмъ; 7) Самар
ской губернской земской управы—результата устройства глиносоломонныхъ крышъ.

По означеннымъ докладамъ приняты следующая новыя положешя, въ дополнеше къ 
состоявшимся ранее:

28) Ходатайствовать о даровомъ отпуск* изъ казенныхъ дачъ сухостоя и валежника зем
скимъ п крестьянскимъ кирпичнымъ и череничнымъ заводамъ и саженцввъ для обсадки интер- 
валовъ въ селешяхъ.

29) О выдач!; субсидШ изъ страховыхъ капиталовъ на устройство общественныхъ кпр- 
пичныхъ эаводовъ.

30) Объ открыт»! мелюративнаго кредита на устройство кирпичныхъ заводовъ.
31) Объ открыли кредита изъ государственнаго банка череничнымъ заводамъ на техъ же 

основашяхъ. какъ л сахарнымъ заводамъ.
32) Об ь освобождены означенныхъ заводовъ въ первые пять л4тъ отъ платежа налоговъ.
33) О покрытш казенныхъ построекъ и особенно на жел’Ьзныхъ дорогахъ черепицею.
34) 0  на:, начеши тарифа за перевозку пиленыхъ реекъ для обрешотки крышъ подъ че

репицу мдиняково съ тарпфомъ на перевозку дерева въ нераспиленномъ вид*.
35) Объ упорядочен»! перевозки череппцы по жел'Ьзнымъ дорогамъ въ смысле уиеныпе- 

шя ея бся.
36) О"':- "| г;:нпзацш конкурса для выработки лучшаго безопаснаго крестьянскаго жилища.
и 37) ! ii  .18нать вообще необходимымъ широкое проведете мЪръ, сод'Ьйствующихъ пони-

асенио стоимости огнеупо]шыхъ матер1аловъ и повсеместному распространешю огнестойкпхъ 
построекъ и крышъ въ селешяхъ.

ВсЬ положешя. выработанныя сешцей, приняты въ общемъ собранш съезда.
К ром е вонросовъ противопожарныхъ, представителями земствъ обсуждались вопросы по 

введешю взаимнаго земскаго страхования и по прпменешю вновь изданпыхъ законоположетй, 
причемъ выяснилось, что т е  земства, въ которыхъ нормальныя п особыя оценки до сего не 
разделялись, применена новаго закона считаюгъ для себя затруднительными, но какихъ либо 
и пределенны хъ постановлешй по этпмъ совещашямъ не было выработано.

4



50 В ф с т н и к ъ  Н о в г о р о д с к а г о  ЗемствА. №  24 .

Во время занят! й съезда 1— 6 апреля въ особомъ пом£щенш была устроена противопо
жарная выставка, въ которой отъ Новгородскаго земства были представлены образцы черепицы, 
кирпичей, трубъ, составъ П/бликова, брошюры и др. издашя губернскаго земства.

Представителями отъ Новгородскаго земства на съ1.зд,Ь были; членъ губернской управы, 
8аи1>дывающЩ страховыыъ отд4лешемъ, страховые агенты новгородскаго, старорусскаго, крестец- 
каго, демянскаго. валдайскаго' боровичскаго и устюжнскаго уЬздовъ.

О всемъ вышеиздоженномъ губернская управа доводить до свЪдЪшя губернскаго зем
скаго собрашя и, вм1;ст1; съ этимъ, предлагаеть возбудить ходатайство, чтобы подобные съезды , 
какъ принося1щ е громадную пользу въ отношен1и улучшешя услов1Й, въ которыхъ находятся 
теперь противопоясарныя M'bponpiflTia. устраивались но возможности чаще.

К ъ  р а с п р о с т р а н е н а  глин о-со лом ен ны хъ  и черепичны хъ кры ш ъ  въ М едвЬ дской волости  
Н о вгородскаго  уЬ зд а.

Глино-соломенныя крыш и въ Новгородскомъ уезде  получили наи
большее распространение только въ Медведской волости. Объясняется 
это явлеше темъ, что населеше этой волости имело возможность пер- 
вымъ ознакомиться съ глино-соломенными крышами по способу кр. 
Адамова, а такж е темъ. что въ этой волости имеются мастера такихъ 
крышъ.

Долго, года 2— 3 крестьяне присматривались къ крыш е на стро- 
еш и Адамова и, наконецъ, обычное недовер1е ихъ ко всякому нововве
денно было побеждено и они начали делать таш я крыши на своихъ 
строешяхъ. Отъ нихъ переняли соседшя селешя: Высоково, Ушно, Ус- 
кибье и Закибье (въ с. Высокове глино-соломенными крышами покры
ты  все строешя, за исключешемъ очень немногихъ, пришедшихъ въ 
ветхость), а отъ этихъ селешй стали заимствовать глино-соломенныя 
крыши друпя соседш я съ ними селешя, и такимъ образомъ кругъ 
распространешя глино-соломенныхъ крышъ постепенно разростался, и въ 
настоящее время во всей волости, состоящей изъ 32 селенШ, можно 
указать только два селен!я, где нетъ  глино-соломенныхъ крышъ: это 
Голубково и Михалкино, находящаяся въ отдаленности отъ центра во
лости, на ея окраине.

Въ т е ч е т е  последнихъ 5 летъ , а именно съ 1897 г. по 1902 г. 
(за предшествовавние года сведш ий у меня не имеется), въ одной 
Медведской волости было сделано 571 глино-соломенныхъ крышъ на 18085 
квадратныхъ саженъ, при чемъ надо заметить, что все эти крыши были 
сделаны частью вольными мастерами и частью самими домохозяевами, 
безъ посредства земскихъ мастеровъ.

Насколько успешно шло распространеше глино-соломенныхъ крышъ 
въ Медведской волости, настолько неуспешно въ другихъ волостяхъ.

Обследоваше иричинъ слабаго распространешя, а въ некоторыхъ 
волостяхъ полнаго отсутстшя глино-соломенныхъ крышъ показало, что 
причины эти те  же, что въ начале и въ Медведской волости, а именно,
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населеше этихъ волостей, за неимешемъ у нихъ такихъ крышъ, не 
имело возможности убедиться въ ихъ качеств^, а главнымъ образомъ 
тормозитъ развитш  крышъ неимеше мастеровъ.

Въ 1899 году въ нФкоторыхъ селешяхъ Ш имской, Трясовской и 
Селогорской волостей, въ виде опыта, оыло сделано несколько г л е н о -  
соломенныхъ крышъ мастерами, командированными за счетъ земства 
изъ Медведской волости. Въ последующее уже года какъ  изъ техъ 
селешй, где  крыши были сделаны, такъ и изъ соседнихъ начали по
ступать заявлеш я о командированы мастеровъ, при чемъ требовашй 
было столько, что удовлетворить все не представилось возможнымъ по 
недостатку мастеровъ. Последнихъ, и то только въ Медведской воло
сти, имеется всего 10 человекъ, и все они занимаются устройствомъ 
глипо-соломенныхъ крышъ исключительно въ свободное отъ полевыхъ 
работъ время. И изъ этихъ 10 человекъ возможно было уделять для 
другихъ волостей не более 3 — 4 человекъ, такъ  какъ  требовашя на 
глино-соломенныя крыши въ Медведской волости настолько велики, 
что остающееся мастера не успеваютъ выполнять всехъ заказовъ.

Большая горимость Новгородскаго уезда, дошедшая до 98°/'о по 
отношенш къ иремш, объясняется исключительно опустошительными 
пожарами, происходящими, главнымъ образомъ, вследств1е господства въ 
деревне соломенной крыши (71°/о). Борьба съ опустошительными по
жарами возможна лишь широкимъ распространешемъ глино-соломенныхъ 
крышъ, какъ огнеупорныхъ, прочныхъ и, по своей стоимости, доступ- 
ныхъ крестьянскому населешю. Распространеше же этихъ крышъ въ 
деревне возможно, по нашему мнешю, только путемъ повсеместная) 
устройства опытныхъ крышъ для ознакомлешя съ ними населешя и 
увеличещемъ количества мастеровъ и при томъ крестьянами разныхъ 
волостей, для чего желательно и какъ  можно скорейшее о т к р ь те  шко
лы огнеупорныхъ строешй и крышъ.

Въ заключеше екажемъ несколько словъ о черепичныхъ крышахъ. 
Распространеше и этихъ крышъ наблюдается только тамъ, где населе
ше имело возможность ознакомиться съ ними. Такъ, въ дер. Сергове 
два года назадъ была сделана черепичная крыша на школе; въ нынеш - 
немъ году, после бывшаго въ атой деревне опустошительнаго пожара, 
22 погорельца покрыли свои избы черепицею. Это же явлеше наблю
далось въ с. М шаге, Ш имской волости, въ деревняхъ Раглицахъ и 
Ванце, Медведской волости, и другихъ. Всего въ текущемъ году во 2-мъ 
страховомъ участке сделано 59 черепичныхъ крышъ, потребовавшихъ 
более 120,000 ш тукъ черепицы. Черепица отпущена погорельцамъ съ 
разсрочкою уплаты денегъ за нее на 5 летъ.
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Закончимъ настоящую заметку сообщен!емъ, что Антонъ Григорь- 
евичъ Адамовъ, сделавпцй весьма капитальное улучшеше въ устройстве 
крышъ, почему и крыши эти названы Адамовскими,— умеръ въ 1900 г.

Страховой агентъ Новгородской управы 2 участка М . Степановъ.

Сб^Длн!я о п ош р ахъ .
3 декабря на станцш Веребье Николаевской ж елезной дороги сгорали застрахованный 

во взаппномъ земскомъ страхованш домъ и движимость, принадлежащая Васп.цю я Ивану 
Лукичамъ Вогдановымъ; убытокъ для страхового капитала отъ сгор’Ьвишхъ строешй—5250 руб. 
и движимости— 2230 руб.

Съ 4 на 5 декабря въ 2 часа ночи въ г. Кириллове сгорали дна дома, 
принадлежащее Кирилловскому уездному земству, застрахованные во взапмномъ 
земскомъ страхованш, и незастрахованный домъ г-жи Рыжковой. Въ здашяхъ 
убзднаго земства помещались: уездная управа, уездный съЪздъ и складъ 
сельскохозяйственныхъ орудШ. Отъ пожара спасена только часть имущества 
склада, дела же и документы управы сгорели. Убытокъ для страхового капи
тала отъ сгоревшихъ строешй—около 81 /а тыс-ячъ и движимости склада—около 
5‘/2 тысячъ. Пожаръ произошелъ отъ лопнувшей лампы въ зале ирису тств1я 
уездной земской управы.

Нрвдоетережеше относительно опасности отравлешя отъ спорывьи.
Вследств1е крайне сырого лета на ржи появились въ болыпомъ 

количестве РО Ж К И  СПОРЫ НЬИ. Если эту спорынью не отделять отъ 
ржи, то хлебъ, испеченный изъ такой ржи, производить тяжелую, 
трудно излечимую  болезнь— ЗЛУЮ  КОРЧУ, которая иногда ведетъ къ 
омертвенш  частей тела, напр, пальцевъ ногъ, ступней и проч. и нередко 
оканчивается смертью.

Губернская управа покорнейше проситъ читателей Вестника ра
спространять сведеш я о вреде спорыньи и необходимости очистки отъ 
нея ржи между крестьянскимъ населеш енъ.
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V III. Обзоръ печати.

«На первыхъ общественныхъ работахъ» (Изъ «В ест. Евр.» XII). «Новое Время»
по поводу юбилея печати (№ 9607).

Одинъ изъ участниковъ экспедицш, снаряженной правительством  
въ 1892 голодномъ году въ главе съ генераломъ Анненковымъ въ 
Нижегородскую, Тамбовскую и друпя смежныя губершй для организацш 
общественныхъ работъ, даетъ на страницахъ «Вест. Ер.» любопытныя 
воспоминашя о томъ, какъ  устраивались работы по сооружение плотинъ, 
прудовъ и другихъ водозадерживающихъ сооружешй. Авторъ этихъ вос- 
поминашй, ссылаясь на данныя, произведенныя въ 1900 году специаль
ной геодезической экспедищей, утверждаетъ, что указанные работы 
были произведены совсбмъ не такъ плохо, какъ  объ этомъ въ свое время 
говорили, когда звезда генерала Анненкова, снабженнаго большими полно- 
моч1ями, стала закаты ваться. По даннымъ этой геодезической экспе
дищи, оказывается, что 71 °/о вс^хъ прудовъ и плотинъ являются и до 
сихъ поръ действующими и приносятъ пользу населенш  и только 29°/о 
промыты и оставлены безъ исправлешя. Такое положеше дела конста
тируется экспедищей, снаряясенной черезъ 10 летъ после сооружешя 
всехъ водохранилищу. Не нужно удивляться и тому, что 29°/о 
плотинъ и прудовъ промыты и не исправлены. Нужно вспомнить, 
при какихъ обстоятельствахъ эти сооружешя делались. Основная ихъ 
цель была— скорая, лихорадочная помощь истощенному и голодав
шему населенно. Нужно было какъ  можно скорее и всемъ дать зара- 
ботокъ. О последств1яхъ работъ думалось мало. Это былъ первый 
опытъ наскоро предпринятыхъ общественныхъ работъ. Возможность 
ошибокъ тутъ неизбежнее, чемъ где либо. Ничего не было заготовлено. 
Все нужно было организовать вновь. Пришлось наскоро составить кон- 
тингентъ техниковъ и производителей работъ. Требовался громадный 
транспорта по железнымъ дорогамъ. Высылка матер!ала между темъ посто
янно задерживалась. Все это оттянуло работы до осени, и сооружешя, 
сделанныя при неблагопр1ятной осенней погоде, вернее всего и оказа
лись впоследствш промытыми весной.

Отношеше населешя на первыхъ порахъ къ общественнымъ рабо
тамъ было безусловно отрицательно. Народъ относился недоверчиво 
къ техникамъ и къ самымъ работамъ, и прудамъ. Народъ боялся этихъ 
прудовъ. Крестьяне изумлялись этимъ громоздкимъ сооружешямъ и об
ращаться съ ними, конечно, не умели, такъ  что самое исправлеше пло
тинъ было поставлено въ невозможный услов1я,— не было совсемъ тех-
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ническаго руководства. Принявъ въ соображеше все эти неблагопр1ят- 
ныя услов1я, которыя были при сооруженш плотинъ и прудовъ и те  изъ 
нихъ, которыя оставались после окончашя работъ, по мненпо автора 
воспоминашй, придется сказать, что результаты общественныхъ работъ 
превосходятъ т е  надежды, кагия можно было возлагать на нихъ.

Авторъ воспоминашй даетъ намъ картину отношешй населешя къ 
общественнымъ работамъ. Она довольно безотрадна и свидетельствуем  
о томъ, какъ  много препятствШ кроется въ народномъ невежестве для 
проведешя какихъ бы то ни было улучшешй, предпринимаемыхъ по 
инищ ативе правительства ли, земства ли, вообще— не по замыслу и 
стремлешямъ самого населешя. Населеше Тамбовской губернш, оказы
вается, отнеслось къ общественнымъ работамъ и ихъ руководителямъ 
решительно такъ же, какъ  некогда населеше поволжскпхъ губершй 
отнеслось къ  холере и врачамъ, нр1ехавншмъ прекращать эпидемио. 
Правда, тутъ не было «действШ» со стороны озлобленной толпы, но 
подозрительность, недовер1е были основными мотивами настроешя на
селешя, и если оне проходили со временемъ, то только после долгаго и 
упорнаго труда лицъ, пройзводившихъ работы, умевшихъ въ конце кон- 
цовъ своимъ гуманнымъ и простымъ обращешемъ победить это затаен
ное чувство недоброжелательства. Въ Тамбовской губернш, какъ  въ свое 
время сообщали газеты , были въ селе Абакумовке холерные безпорядки, 
во время которыхъ врачъ Ц ветаевъ былъ едва спасенъ отъ озверевшей 
толпы. Это такъ  подействовало на врача, что онъ долженъ былъ бро
сить медицинское дело и скороталъ свои дни въ канцелярш губернской 
управы. Въ то время и производители общественныхъ работъ были въ 
большой опасности. Работы временно были прекращены, техники разъ
ехались. Любопытно: одинъ старый техникъ остался въ деревне, разсуж- 
дая: «убьютъ, такъ  убьютъ, все равно— умирать надо»... Толпа пронес
лась, действительно, по этой деревне и, проходя мимо его квартиры, 
кричала ему угрозы,— но этпмъ все и кончилось. Дальше угрозъ дело, 
къ  счастью, не пошло.

Подозрительное отношеше населешя къ  общественнымъ работамъ 
началось съ самыхъ первыхъ шаговъ, когда начались изследовашя и 
нивеллировка. „Вотъ“ слышалось въ толпе —пр1ехали. „Вотъ наковыряютъ 
ямъ-то, а потомъ напустятъ яду туда, потомъ прудъ запрудятъ, а ядъ 
изъ ямъ выйдетъ и отравить всехъ насъ и всю нашу скотину! “ А 
когда авторъ воспоминашй установилъ нивеллиръ и сталъ делать изме- 
решя съ десятникомъ,—толпа пришла въ изумлеше и въ озлобление.— 
„Иу, какъ  лее не нечистая сила,— нешто можно изъ такой дали какую 
ни на есть тамъ цифирь разобрать". „И впрямь черти— гнать ихъ надо,— 
вотъ что!"... Только благодаря тому, что авторъ предложилъ осмотреть 
нивеллиръ и съ нимъ познакомиться, толпа отрезвилась, наступило прп- 
миреш е. Толпа была побеждена...
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Зав'Ьдующимъ работами былъ некто М— сшй, сильный брюнетъ, 
южанинъ-хохолъ, съ черными глазами, болыпимъ лбомъ и черными 
смоляного цв^та волосами, любивнпй носить на пальцахъ громадные 
ногти. Темное населеше было уверено, что «этотъ черный» не кто 
иной, какъ  антихристъ, производители работъ,— его подручные, а проще 
говоря— черти. Длинные ногти М— скаго окончательно убеждали толпу, 
что у него чертова порода: пришлось обладателю длинныхъ ногтей раз- 
статься съ ними.

Ещ е любопытное явлеше. При разсчетахъ оказалось, что многихъ, 
работавшихъ на сооружешяхъ, не оказалось на лицо. Стали доиски
ваться причинъ этого страннаго явлеш я. Оказалось, что избежавппе за
писей своихъ именъ въ списки— сделали это намеренно, опасаясь, что
бы ихъ не утопили въ прудахъ, такъ какъ  въ народе держался упорно 
слухъ, что всехъ молодыхъ мужчинъ и женщинъ будутъ топить въ но
выхъ прудахъ. Но темъ не менее деньги-то были нуж ны ,— поэтому 
молодые рабоч1е участвовали въ сооружешяхъ, но записывались име
нами дедушекъ, бабушекъ,— ихъ и утопятъ, такъ не беда. Пришлось 
долго распутывать эту ф антасм агорт, но въ конце концовъ оказалось, 
что число неявившихся за разсчетомъ какъ  разъ равно числу именъ, 
принадлежавшихъ или покойникамъ, или старикамъ, не слезавшимъ съ 
печи... Много нужно было осмотрительности въ обращенш съ народомъ 
со стороны руководителей работъ, и только такое внимательное отноше- 
H ie  къ темноте человеческой спасло дело. Построились пруды. Населе- 
H ie  мало-по-малу привыкло; стали пить воду, стали купаться: «и ни
чего. вреды никакой не видно». Подозрешя исчезли.

Оглядываясь назадъ и живо представляя всю глубину непроходи
мой темноты народной, не где-нибудь на окраинахъ въ глухихъ 
тундрахъ, а въ центре Россш ,— невольно приходишь къ  тому же самому 
выводу, къ  которому приходится всегда приходить, когда речь заходить 
объ улучшешяхъ экономической ж изни населешя. Н етъ  почвы для на
дежды, что населеше восприметъ и нойметъ своихъ руководителей, будь 
то— техникъ, будь то— агрономъ или врачъ,— до техъ поръ, пока народъ 
въ маесгъ станетъ не только грамотный, но и сколько-нибудь элементарно 
просвещенный. Наблюдешя, сделанный лицомъ, участвовавшимъ въ об- 
щественныхъ работахъ, даютъ, кроме того прекрасныя указаш я для бу
ду щаго: нужно считаться съ темъ, чего можно ожидать отъ населе
ш я, которому предлагаются общественный работы, и какъ нужно пре
одолевать руководителямъ работъ зародыши недоброжелательнаго отно- 
шешя со стороны темнаго народа. Вопросъ объ общественныхъ работахъ 
въ прошломъ году стоялъ въ нашемъ губернскомъ собранш но предло
жение министерства, и разреш еше его, несомненно, въ той или иной 
форме будетъ иметь место везде, и вотъ почему воспоминашя М— скаго 
должны быть особенно интересны, мы думаемъ, для нашихъ читателей.
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——  «Новое Время» спрашиваетъ: „чемъ ознаменовать юбилей
печати?" О твечая на этотъ вопросъ газета отмЪчаетъ рядъ проектовъ, 
возникшихъ по мысли печати въ М оскве и Петербурге. Въ Москве на- 
д^лалъ много шуму проектъ общества журналистовъ на подоб1е суще- 
ствовавшаго въ Петербурге «союза писателей». Въ Петербурге Градов- 
скШ выступилъ съ проектомъ сделать сборъ съ читателей въ пользу 
фонда литераторовъ и писателей. Говорятъ дальше о богадельне для 
престарелыхъ писателей, о страхованш жизни и на дожит1е и т. п. 
«Новое Время», съ своей стороны, выдвигаетъ предложеше— изготовить 
ко дню юбилея историчесюй обзоръ русской печати за двести лбтъ въ 
связи съ истор1ей западной журналистики, у которой русская усердно 
училась. Все это прекрасно, но все это не главное, говорить газета. А 
что же главное? Все это знаютъ. И  все ходятъ вокругъ этого главнаго 
и не называютъ по имени.

„Главное и единственное, чемъ достойнымъ образомъ можетъ быть 
ознаменованъ предстоящей юбилей, заключается въ томъ, чтобы теперь 

же былъ предпринять пересмотръ нашего цензурнаго устава,— пере- 
смотръ тем ъ более необходимый, что существующее у насъ законы о 
печати (У ставъ цензурный 1865 г.) не только устарели сами по себе, 
но и совершенно заменились «временными мерами».

До 1865 года положеше печати въ Poccin не было регулировано 
точными законоположешями. Первоначально печать находилась въ ве- 
денш  министерства народнаго просвещешя и подъ такимъ присмотромъ 
цензуры, что не только не могло быть речи о политической печати, но 
даже изящ ная словесность и поэзия подвергались безпощаднейшему го- 
ненш . К акъ известно, цензура вычеркивала слова, строки, строфы, цб- 
лы я стихотворешя даже у техъ  писателей, которые теперь считаются 
классическими,— у Ж уковскаго, Пушкина, Лермонтова; зачеркивались 
даже таш я произведешя, которыя теперь печатаются въ школьныхъ 
учебникахъ.

Но когда 19 февраля 1861 г. руссшй императоръ сказалъ русскому 
народу: «Осени себя крестнымъ знамешемъ и призови съ нами Бож1е 
благословете на твой свободный трудъ», то русское правительство со
знало, что ни преобразованной стране, ни ему самому, т. е. самому 
правительству, нельзя долее оставаться безъ свободной печати, которая 
должна проводить освободительныя реформы въ жизнь и въ обществен
ное сознаше. Да и могла ли такая высокая духовная сила, какъ печат
ное слово, оставаться вне закона, вн е правового порядка после основа- 
ш я суда присяжныхъ, после призыва общества къ самоуправление, 
после того, какъ  незыблемымъ принципомъ государственной жизни было 
поставлено равенство всехъ передъ закономъ?"

Появился въ 1865 году законъ о печати, по смыслу котораго вся- 
каго рода преступления по печатному делу карались только по суду.
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Появлеше его приветствовалось обществомъ и печатью, не только 
либеральной ея частью, но. и консервативной во главе съ Катковымъ. Въ 
самомъ Государственном^ Совете этотъ законъ прошелъ безъ какихъ 
либо изменешй. Горчаковъ, между прочимъ, высказалъ въ Государст- 
венномъ Советб замечательную мысль. Онъ говорялъ, между прочимъ, 
обращаясь къ  другимъ министрамъ: „если вы и ваши преемники будете 
стойко переносить оппозицию, нападки и враждебные выходки противъ 
вашихъ действШ, какъ  министровъ, то подавайте голоса за этотъ за
конъ, и тогда онъ принесетъ величайшую пользу стране. Если же вы 
расположены даровать свободу, о которой говорится въ законе, только 
въ томъ случае, если она вамъ будетъ удобна, и отнять ее, когда она 
будетъ направлена противъ васъ самихъ,— лучше не принимайте закона, 
потому что онъ создастъ вамъ болышя затруднешя: вы  въ несколько 
месяцевъ сделаете съ этимъ закономъ то, что отъ него и следа не 
останется*4. „Неудобства" эти скоро, действительно, оказались и пред- 
сказаш я Горчакова сбылись какъ  нельзя точнее.

„Новое Время" спрашиваетъ словами Каткова: „созрели ли мы, со
зрело ли русское общество для легальнаго установлешя нормъ свобод
ной печати"? Газета отвечаетъ ссылкой на Болгарно. которая еще въ 
1S83 году установила въ своей стране статью 35 закона о печати, 
гласящую: „лучшей ради гаранты  для свободы печати, для в е д е т я  
делъ печати устанавливаются: аппелятивный судъ (судебная палата), какъ  
первая пнстанщя, и верховный кассационный судъ въ качестве второй 
инстанцш ". Русская печать безспорно заслужила быть, замечаетъ „Но
вое Время", поставленной не ниже болгарской печати. Она заслужила 
это верой и правдой, своимъ действительнымъ служешемъ правитель
ству и народу, интересы которыхъ не могутъ не быть тождественными. 
О значеши печати для правительства,— лучше всего выражено въ 
письме Ж уковскаго къ императору Александру II, напечатанному по 
воле Императора Александра III: „Люби и распространяй просве-
щеше: оно— сильнейш ая подпора благонамеренной власти. Народъ безъ 
иросвещешя есть народъ безъ достоинства; имъ, кажется, легко управ
лять только тому, кто хочетъ властвовать для одной власти; но изъ 
слепыхъ рабовъ легче сделать свирепыхъ мятежнпковъ, нежели изъ  
подданныхъ просвещенныхъ, умеющихъ ценить благо порядка н зако- 
новъ. Уважай общее мнеше: оно часто бываетъ просветителемъ мо
нарха; оно-—вернейппй помощникъ его, ибо— строжайшШ судья исполни
телей егэ воли. Мысли могутъ быть мятеж ны, когда правительство при
теснительно или нерадиво; общее мнев1е всегда на стороне правосуд- 
наго государя. Любп свободу, т. е. уваж ай и личную безопасность, и 
права, и мысли каждаго, и охраняй ихъ закономъ отъ самовласия испол
нителей закона, кои, подъ видомъ угождешя воле Царя, утесняютъ че
ловечество въ подданныхъ. Свобода и ненарушимость закона—одно и
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то же. Любовь къ свободе въ Царе утверждаетъ любовь и повиновеше 
въ подданныхъ".

Изъ всего вышеизложеннаго,— заключаетъ газета, достачно вы я
сняется то главное, которое должно быть краеугольнымъ камнемъ на- 
шихъ надеждъ, ж е л а т й  и номышленШ по случаю наступающаго двух- 
сотл^тняго юбилея русской печати.

Печатное слово есть духъ Бож1й, который всюду проникаетъ и все 
освещ аетъ немеркнущимъ светомъ истины. Но безъ свободы духа и 
слова не можетъ быть и приближения къ  истине*.

Это же самое говорить и „Вестникъ Европы". Авторъ „общест
венной хроники", делая такж е обзоръ намеченныхъ печатью проектовъ 
ознаменовашя юбилея печати. —говорить: „въ одномъ только мы вполне 
согласны съ «Спб. ведомостями»: какъ  и имъ, намъ каж утся несвое
временными празднества, пр!уроченныя къ  юбилею печати... Юбилей- 
нымъ днемъ ея будетъ не тотъ, который напоминаетъ о давно минув- 
шемъ и, въ сущности, не особенно важномъ событш (первыя «Ведо
мости» не имели большого значеш я, расходились плохо и издавались 
не безъ перевыва), а тотъ, который принесетъ съ собою давно желан
ную законную свободу печати".

Я. М .

Б и б л i о г р а ф  i я .

Изъ новыхъ издашй «Современной библютеки»: Х»Л» 7—8. Каутскш: «Обще
ственно-историчесюе очерки» д. 20 к.; Л» 9. Шнитцлеръ: «Поручикъ Густль» (съ 
нем.) ц. 10 к.; Л! 10. Крживицкш: «Прошедшее и настоящее» д. 10 к.; №№ 11— 12. 
Аларконъ: «Треугольная шляпа» (съиспанск.) д. 2 0 к.; № 13. Казанснш, проф.: 
«Право и нравственность, какъ явдешя всем1рной культуры» д. 10 к.; Горьк!й: 

«Песня о Буревестнике», «песня о Соколе» д. 10 к.

Мы какъ-то разъ останавливали внимаше читателя на издашяхъ 
«Современной библютеки» и успели уже познакомить более или менее 
подробно читателей съ бюграф1ей 1осифа А рча—англзйскаго депутата 
крестьянъ. Тогда же упоминали объ издашяхъ разсказовъ Горькаго: 
„Макаръ Чудра" и „Старуха И зергиль". Теперь, какъ  видитъ читатель, из- 
даш я «Современной библштеки» пополнились очень многими новыми 
издашями. Мы видимъ, что «Современная библштека» отводитъ большое 
место издашямъ такихъ сочинешй, которыя выясняютъ главнымъ обра-
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зомъ сущность общественно-историческаго прогресса. Само собою разу
меется, содержаше этого рода книжекъ, каковы: Каутскаго — „Обще- 
ственно-историчесгае очерки", Крживицкаго— „Прошедшее и настоящее", 
проф. Казанскаго— „Право и нравственность, какъ явлешя всем1рной 
культуры ",— могутъ быть рекомендованы нами читателямъ— уже доста
точно зпакомымъ съ литературой этихъ иредметовъ. Мысль пред
ложить вниманда читателя книжки, излагающая научно столь важ 
ные предметы, какъ явлеш я права и нравственности во всем1рной куль
туре, или книжки, выясняющая развит!е, роль и значеше обществен
ныхъ идеаловъ въ жизни человечества, — очень почтенная, и намъ ду
мается, она скорее и лучше ответить запросамъ нровинщальнаго чита
теля на самообразоваше, чЬмъ издательская макулатура д-ра Рамма, о 
которой мы говорили въ прошлый разъ.

Мы не останавливаемся здесь на указанныхъ кнпжкахъ научнаго 
содержашя потому, что предметы, о которыхъ оне трактуютъ слиш- 
комъ обширны. Говорить о нихъ въ однихъ общихъ выражешяхъ, 
насколько позволяютъ библюграфичесюя рамки,— совершенно неудобно. 
Мы считали нужнымъ только отметить, что „Очерки" Каутскаго по
явились въ издашяхъ „Современной библютеки* въ виде перепечатки 
изъ „Mipa Боясьяго" за 1894 годъ. Объ „Очеркахъ' же Крживицкаго 
следуетъ упомянуть, что они даютъ освещеше явлешямъ обществен- 
нымъ съ марксистской точки зреш я, Что лее касается до беллетристи- 
ческихъ издашй. то среди нихъ прежде всего заслуяшваетъ внимашя 
книжечка съ песнями Горькаго о „Б уревестнике" и о „Соколе". В е
роятно, всемъ, кто читалъ Горькаго, знакомы эти песни. Ихъ бодрый 
тонъ и удивительно красивая форма, несомненно, могутъ дать сильное 
впечатлеше читателю. Кстати, въ этой же книж ечке помещены стихо- 
творешя Тана: „П есня весны" и „П есня о с т а л и С о д е р ж а ш е  этихъ 
последнихъ песенъ вполне отвечаетъ призывному бодрящему тону 
песней Горькаго. „Не скорбнымъ, безеильнымъ, остывшпмъ бойцамъ, 
говорится въ „П есне весны ", усталымъ отъ долгихъ потерь,— хочу я 
отважнымъ и юнымъ сердцамъ пропеть свою песню теперь! Пусть 
мертвые мертвымъ приносятъ любовь п плачутъ у старыхъ могилъ! Мы 
яшвы: кипитъ наша алая кровь огнемъ неиспорченныхъ силъ. Священ
ную память погибгаихъ въ бою— безъ слезъ мы съумеемъ хранить; мы 
жаждемъ всю силу, всю душу свою на тотъ же алтарь возложить... 
Несись, моя песня, какъ радости кликъ, на дальшй безвестный пределъ! 
Да здравствуетъ юность, кипучШ родникъ великихъ стремлешй и дЬлъ! 
Несись, моя песня! Взлети до небесъ, какъ соколъ, свободный отъ путъ! 
Да здравствуетъ гешй всем!рныхъ чудесъ, могучШ и творчесюй трудъ!.. 
Пусть скована саужей немая земля и каждый шумливый потокъ, и 
умерли листья, и снегъ на поля серебрянымъ саваномъ легъ... Да
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скроется сумракъ, да здравствуетъ светъ! М ы— вестники новыхъ вре- 
менъ! Весна молодая идетъ намъ во следъ иодъ сеныо несчетныхъ 
знаменъ"...

Следующая беллетристическая вещ ь— „Поручикъ Густль" Артура 
Ш нитцлера. Ш нитцлеръ— молодой австрШскШ писатель, известны й въ 
литератур^ своими психологическими разсказами и драмами изъ совре
менной жизни. Драмы жизни и даже трагедш особенно милы и близки 
вдохноветю Ш нитцлера. Некоторый друпя произведешя Ш нптцлера. 
между прочимъ, изданы О. Н. Поповой. Такъ: „Ж ена мудреца"— сбор- 
никъ новеллъ, небольшихъ разсказовъ, взятыхъ изъ современной жизни; 
?Часы ж изни", „Фрау. Берта Гарлинъ“ и др. „Поручикъ Г устль"— это 

сатира на австрШскШ милитаризмъ,—въ немъ осмеяна ограниченность 
офицерскаго взгляда на честь, узость и пошлость жизненныхъ идеаловъ 
и вкусовъ австрШскаго офицерства. Но за этимъ сатирическимъ обли- 
чешемъ слышится у Ш нитцлера уверенность, что какъ  бы ни былъ 
ничтоженъ поводъ, вызывающей душевное потрясете, борьба совести и 
страдашя будятъ во всякомъ человеке скрытое истинное благородство 
души. Разсказъ ведется въ виде личныхъ размышленш и воспоминашй 
поручика.

Менее удаченъ выборъ издателей, остановивппйся на „Треугольной 
ш ляпе “ Аларкона, переделанной изъ народнаго разсказа: „ Коррежпдоръ 
и мельничиха®. Это— одинъ изъ нравоучительныхъ старинныхъ разска
зовъ, где комичное переплетено съ сатирическимъ и где рядъ случай
ностей и приключешй занимаетъ самое видное место въ судьбе ге- 
роевъ. Интересъ можетъ быть разве съ той стороны, что здесь изо
бражены нравы старой Испаши, съ которой вообще мало знакомъ рус- 
скШ читатель.

Мы уже и раньше отмечали, что все издаш я Современной би- 
блютеки" очень изящны. Ц ена все-таки высока. Къ этому нужно до
бавить, что въ будущемъ „Современная библштека" готовить къ печати: 
Ибсенъ— „ ДокторъШ токманъ“ ; Ада Негри—  „ Стихотворешя"; Гауптманъ— 
„иотонувпйй колоколъ"; Золя— „Сказки къ  Нинонъ; Еилландъ— „Но
веллы"; Цейссъ— „Государственный строй Ш вейцарскаго союза" и друг. 
К акъ  видитъ читатель, «Современная библштека» стремится познакомить 
русскаго читателя, путемъ издаш я дешевыхъ книжекъ, сх самыми по
следними новостями литературы, русской и заграничной. Нельзя не по
желать успеха этой фирме, идущей на встречу потребностямъ небога- 
тыхъ людей провинцш, жаждущихъ самообразовашя и желающихъ быть, 
по возможности, въ курсе наиболее выдающихся явлешй современной 
литературы.
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Книга разсказовъ и стихотворежй: Л. Андреева, И. Белоусова, И. Бунина. М. 
Горькаго, Е. Гославскаго, С. Глаголя, С. Елпатьевскаго, Н. Златовратскаго, Б. 
Зайцева, П. Кожевникова, А. Куприна, Д. Мамина-Сибшряка, С. Михалова, В. 
Михеева, II. Митропольскаго, А. Мирославича, С. Семенова, Н. Телешова, Н. 
Тимковскаго, Е. Чирикова, А. Федорова. Изд. книжнаго магазина Курнина.

Москва. 1903 г. цена 1 р. 25 к.

Книга разсказовъ, изданнная недавно Курнинымъ, можетъ быть 
интересна для ировинщальнаго читателя съ той стороны, что даетъ ц е 
лую галлерею новыхъ молодыхъ писателей, имена которыхъ отчасти 
уже сделались известными. Правда, тутъ есть Маминъ-Сибирякъ, Зла- 
товратсшй, Елпатьевскгй, Семеновъ,— о которыхъ читатель уже соста- 
вилъ более или менее определенное представлете. Зато все остальные 
могутъ причислиться къ сонму новыхъ и молодыхъ писателей: Горь- 
кШ, Чириковъ, Телешовъ, Андреевъ, Бунинъ, Белоусовъ, ТимковскШ, 
Федоровъ,— все это молодыя силы, талантливость которыхъ далеко не 
одинакова. Горьшй появился на горизонте позднее многихъ изъ нихъ, 
однако успелъ прогреметь свопмъ талантомъ далеко заграницей. Семе
новъ давно пишетъ разсказы изъ народной жизни, но въ нихъ н етъ  
той захватывающей глубины анализа и той силы красокъ, которыя 
могли бы сделать эти произведешя известными не однимъ читателямъ 
«народной литературы», а и всемъ вообще читательскимъ кругамъ. 
К акъ бы то ни было, но познакомиться съ произведешями новыхъ мо
лодыхъ писателей интересно. Правда, почти у всехъ ихъ есть свои 
сборнпчки произведешй, и, конечно, следовало бы начать знакомство 
съ этими писателями съ чтешя ихъ полныхъ сборничковъ. Однако, от
кладывая это до будущаго, мы думаемъ кое-что извлечь изъ изданнаго 
Курнинымъ сборника. К ъ  сожаленйо, должны сознаться, что Курнинъ 
собралъ тридцать два разсказа на 358 страницахъ. Это даже не раз
сказы  и стихотворешя, а разсказики и стишки. По всемъ этимъ «эс- 
кизамъ», «отрывкамъ», «мишатюрамъ» („Осенью* Белоусова), «этю- 
дамъ», «очеркамъ» трудно составить должное представлеще о духовной 
силе таланта того или другого изъ указанныхъ писателей. Можно лишь 
уловить некоторую особенность въ манере писашя, въ речи, образахъ,— 
вообще во внеш ней, такъ сказать, колоритной стороне художественнаго 
ихъ творчества. Судить объ идейной мощи молодыхъ писателей по на
стоящему сборнику нельзя особенно потому, что Курнинъ собралъ здесь 
некоторый вещи, совсемъ незначительный по идейному замыслу: н еко
торый изъ нихъ следовало бы отнести къ  детскому чтенш  или въ 
хрестоматш издашй Горбунова-Посадова; друпя могутъ быть взяты 
лишь, какъ  илдюстрацш при какомъ-лпбо изследоваши научно-популяр- 
наго характера („Двд, педагога"); третьи, можетъ быть, лучше всего про-
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честь въ школе... Возьмемъ къ  примеру первый разсказъ: „Кусака*
Андреева. Эго была страшная всемъ собака. Ее хогблъ было погладить 
пьяный мужикъ и позвалъ ее, чтобъ приласкать. Но «онъ вспомнилъ 
в с ё  обиды, нанесенный ему добрыми людьми, почувствовалъ скуку и 
тупую злобу и, когда Ж учка легла передъ нимъ на спину, съ размаху 
ткнулъ ее въ бокъ носкомъ тяжелаго сапога»... Собака завизжала... Съ 
т-Ъхъ поръ Ж учка потеряла окончательно дов-fepie къ доброте людей. 
Она забралась подъ террасу пустой дачи. Весной пр1езжаютъ дачники... 
Ж учка впервые познакомилась съ девочкой, схвати въ ее, веселую и ра
достную, въ саду за платье. Отсюда: «Кусака»... Дети полюбили Ку
с а ку—и Кусака ожила отъ этой любви: «всей своей собачьей душой 
расцвела Кусака»... Наступила осень, дети  въ раздумье: какъ  быть 
съ Кусакой? Но ее все-таки оставили. Наступила ночь: собака 
заглянула въ стеклянный двери съ террасы въ комнаты, но все
было пусто... Собака выла. Вотъ и весь разсказикъ, — каж ется 
намъ, онъ очень годится для детей. — „Руда“ Р1в. Бунина. Это— 
маленькШ эскизъ, построенный на воспоминанш автора о про-
шломъ своей родной степной деревни. Простъ былъ укладъ крестьян
ской жизни степной деревни. Люди работали и все надежды возлагали 
на покровительницу полей—-суздальскую икону Бож1ей Матери, стоявшую 
за деревней, подъ тесовой кровелькой. Главное место въ жизни людей 
деревни была степ ь—ея смерть и возрождеше. П устела и покрывалась 
снегами она,— и деревня более полу года жила какъ въ забытьи. Н а
ступала весна, наступала и жизнь, т. е. работа, скрашенная' веселыми 
днями... Но вотъ открылась руда... Явились люди, понастроили заводы, 
выросъ городъ... „И то, что здесь освещало старую ж изнь— серый 
крестъ, они взяли и унесли куда-то... Ч ем ъ осветятъ они свою но
вую жизнь?? спрашиваетъ въ заключеше авторъ...

„Въ сочельникъ* Горькаго. Разсказъ ведется отъ имени „бывшаго 
человека". Все дело въ томъ, что босякъ, авторъ разсказа, и его npia- 
тель Яш ка Сизовъ голодали иодъ Рождество и „стреляли". Яш ка былъ 
героемъ дня: ему барыня одна, въ порыве какихъ-то чувствъ, дала 
11 р. 76 к. Они вдвоемъ направились въ лавку за окорокомъ, заку
пили водки и идутъ въ свою ночлежку, къ какой-то старуш ке... 
Имъ встречается е ъ  глухомъ проулке человекъ въ хорошей ш убе, пья
ный... Происходить встречный разговоръ.—  „Кто там е? Жулики?* —  „Ни
щая братгя“— скромно отвечаетъ Яш ка пьяному человеку.— „Нипце! 
Это хорошо... Ибо я  тоже нищъ... духомъ... Куда идете?® — „Въ ко
нурку наш у"— сказалъ Яшка. И они пошли все вместе. Дорогой пья
ный человекъ ведетъ исповедь. Онъ говорить:— „Знаете ли вы, кто я? 
Я  есть человекъ, бегущШ праздника. Податной инспекторъ Гончаровъ— 
вотъ я кто! У  меня дома есть жена, тамъ дети у меня... два сына...
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и я ихъ люблю... Тамъ цветы , картины, книги... Все э то —мое. Все 
красивое... Уютно и тепло у меня дома... Вотъ бы все, что есть у меня 
дома, вамъ бы, нипце... Вы бы долго пропивали все это... Вы— свиньи, 
конечно, и пьяницы... Но я— не пьяница, хотя вотъ пьянъ теперь. Я 
пьянъ, потому что мне душно... Ибо въ праздникъ мне всегда тесно и 
душно... Вы этого не можете понять. Это—глубокая рана... это— болезнь 
моя“... Исповедь не кончилась въ дороге,— она лилась, какъ  река, и 
въ логовище „ншцихъ". „У меня въ доме, все продолжалъ податной 
инспекторъ, устроено на этакую порядочную ногу. Это ужасно про
тивно— ж ить на порядочную ногу. Все разставлено и развешано разъ 
навсегда и все такъ  приросло къ месту, что даже землетрясеше неспо
собно сдвинуть всехъ этихъ стульевъ, картинъ, этажерокъ... Они пу
стили корни и въ полъ, и въ душу моей жены... Они, деревянные и 
бездушные, вросли въ нашу жизнь, и я самъ не могу ж ить безъ ихъ 
учасйя. Вы понимаете? Отъ привычки ко всей этой деревянной дряни, 
самъ деревенеешь... Теперь она, эта арм1я привычекъ, нарядилась къ 
празднику, вымылась, вытерлась и блеститъ. Противно блеститъ“... 
Среди этой мертвой обстановки— инспектора окружаютъ и соответствую
щее ей лю ди.— „Это все—порядочные люди, жаловался онъ „нищимъ": 
это— полумертвые люди, это— благочестивыя коровы, воспитанныя п р е
сными травами съ луговъ росЫйской словесности. М не съ ними невы
разимо скучно, я задыхаюсь отъ запаха ихъ речей... Я  уже все знаю, 
что они могутъ сказать, и знаю, что ничего не могутъ сделать для 
того, чтобы стать ж ивее, интереснее... Я  ихъ ненавижу"..

Горяча была эта исповедь, однако инспекторъ попросилъ после 
многихъ разъездовъ шубу и поплелся домой] „Каждому скоту, морализи- 
ровалъ по этому поводу разсказчикъ внищШ“,— уготовенъ судьбою 
хлевъ по природе его, и сколь бы скотъ ни лягался, на м есте, угото- 
ванномъ ему, онъ будетъ*... Въ этой исповеди япорядочнаго“ человека— 
весь гвоздь разсказа Горькаго. Мы знаемъ по другимъ разсказамъ Горь
каго, какъ онъ клеймитъ эту «порядочность», «мещ анство»,— эту при
вычку людей ж ить чужими мыслями, по готовымъ шаблонамъ, по ус- 
тановленнымъ обычаямъ и маршрутамъ. Такая ж изнь— застойное болото. 
Живому человеку, сильному духомъ и бодрому совестью, въ немъ 
душно. Воть почему ГорькШ, устами разсказчика босяка, разсуждаетъ по 
поводу покаяш я «порядочнаго» человека—податного инспектора: „мне 
всегда, когда я  вижу большого и здороваго человека, думается, что вотъ 
этотъ человекъ несчастный есть. Потому что ж изнь— не для здоровыхъ 
и болыпихъ людей. Ж изнь сделана для маленькихъ, слабенькихъ, ху- 
денькихъ, дрянненькихъ. Пустите осетра въ болото, —онъ сдохнетъ въ 
немъ, непременно сдохнетъ. А лягушки, ш явки и всякая другая дрянь 
не можетъ жить въ чистой, проточной воде... „Темъ и привлекательнее
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герои Горькаго передъ людьми обычнаго склада жизни, что они през
рели этотъ шаблонъ привычекъ, опутавшихъ сетью человека, связав- 
шихъ его горыйй умъ, его см'Ьлыя чувства. Эти герои—не созидатели 
жизни, они только презрели, но жизни отъ язвъ не исцелили, этого 
имъ не дано, но они отказалисъ отъ тЬхъ „устоевъ“ жизни, которые 
давятъ мозгъ живого человека и гонятъ изъ „дома“ въ кабацкое за
бытье, какъ  выгнали они податного инспектора Гончарова...

„Гекторъ" Елпатьевскаго. Это— собака, вей добродетели которой сво
дятся къ удивительной привязанности къ людямъ. Первая его привязан
ность— къ юнош^, заброшенному въ далекой тайге съ прекраснаго юга, за- 
тем ъ эта привязанность переходптъ къ  девочке— гимназистке и, после 
того какъ  девочку увели отъ Гектора, последнш искры собачьей дружбы 
падаютъ на долю одного мальчика... Съ потерей этой дружбы, Гекторъ не 
выдержалъ и умеръ... Детали разсказа очень занятны для детскаго чте- 
ш я.— «Сироты 305 версты» Златовратскаго. Описана судьба сторожа 
Сидорыча, которому въ помощь данъ исключенный рабочШ еврей— юно
ша Абрамсонъ. У  Сидорыча— пр1емная дочь. Юноша еврей— талантливый 
музыкантъ-флейтистъ. Сидорычъ хотелъ устроить Абрамсона на своемъ 
клочке въ деревне и съ своей npieMHoft дочерью, но тутъ сталъ на 
пути «законъ»... Кончается темъ, что авторъ встречаетъ черезъ нес
колько летъ  и Абрамсона, и Катену (дочь Сидорыча) въ качестве 
бродячихъ музыкантовъ...— „Пршсковый мальчикъ" Мамина-Сибиряка. 
Разсказъ о томъ, какъ  пршековый, заброшенный воспиташемъ мальчикъ 
Ермошка крадетъ последше 7 рублей у пр1езжаго фокусника Пертуба- 
чпо. Вся iiCTopin пр1езда фокусника на заводъ Вукулы Ефимыча опи
сана очень живо.

Тимковсюй даетъ очеркъ— «Вместо сына». У бывшаго военнаго 
врача сы н ъ—важный чиновникъ, онъ ждетъ его не дождется къ себе 
изъ столицы. Сынъ пр1езжаетъ, но отъ него несетъ такимъ душевнымъ 
холодомъ, что старикъ приходитъ въ отчаяше. Другой нр1ездъ— быв
шаго ученика, а теперь земскаго врача. Онъ становится .вместо сы н а" .— 
Чириковъ даетъ живой очеркъ: — «Проклятое место». Суть его— въ эпи
зоде, какъ  авторъ, придя къ  товарищу, служившему на железной до
роге, съ ружьемъ отправился на охоту съ хромоногимъ, не очень опыг- 
нымъ охотникомъ: утокъ не нашли, но приключешй съ ночевкой въ 
лесу испытали не мало. Очеркъ, по содержашю, незамысловатъ, но пере- 
данъ въ очень живой форме.

Есть еще разсказы: Горькаго— «П есня о слепыхъ> и Андреева— 
«Баргомотъ и Гараська». Первый— по замыслу не новь. Это— пеш е въ 
трактире подвыпившей женщины стиховъ. слеиыхъ, которые поются 
на малороссШскихъ ярмаркахъ. Картинка очень живая и яркая. Второй 
построенъ на случае съ городовымъ Баргомотомъ подъ светлый день:
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еталъ онъ усмирять озорника, пьянчужку Гараську, заявившагося въ 
пьяномъ виде раньше всЬхъ на улице, но Гараська растрогалъ его ду
шу тем ъ, что онъ шеть «не буянить, а съ нимъ, Варгомотомъ, по хри
стосоваться». Баргомотъ зоветъ Гараську разговляться...—Мы нарочно 
остановились на многихъ разсказахъ, вошедшихъ въ сборникъ Курнина,— 
а о многихъ не упомянули за недостаткомъ места. К акъ  видитъ чита
тель,— по содержанию, все эти разсказики очень незатейливы, и только 
въ худояюственной передаче и живой форме они читаются съ некото- 
рымъ интересомъ, Поэтому мы думаемъ, что сборникъ Курнина мо
жетъ быть назначенъ для легкаго, какъ  говорятъ, чтеш я: ни одинъ 
изъ разсказовъ не трогаеть глубоко и серьезно мысль читателя. Это— 
именно «эскизы», «этюды», «отрывки», которымъ нужно дать место 
на широкомъ полотне, слить воедино, чтобы общимъ мощнымъ фономъ 
более сложной картины ж изни заронить въ читателе, помимо эстети- 
ческаго наслаждешя, и глубокое раздумье надъ всемъ происходящимъ 
въ жизни и въ людяхъ. Мало того, нужно эти эскизы и этюды соеди
нить Но духу и роду ихъ; то, что хорошо прочесть детямъ (о дружбе 
зверей), отдать въ детсш й сборникъ, а что уместно прочесть передъ 
взрослой публикой оставить въ сборнике для взрослыхъ. Во всякомъ 
случае, сборникъ Курнина рекомендовать можно и главнымъ образомъ 
потому, что онъ даетъ некоторое знакомство съ манерой писанья «эски
зами» и «этюдами» молодыхъ нашихъ писателей.

О другихъ издашяхъ Курнина въ другой разъ.

Вышелъ въ светъ сборникъ этюдовъ и статей П. Милюкова: «Изъ 
исторш русской интеллигенцщ». Сборникъ даетъ статьи: Верховники и 
шляхетство, С. Т. Аксаковъ, Сташсевичъ. БелинскШ . Герценъ. Гранов- 
сюй. Эпигоны славянофильства. В. С, Соловьевъ. Изд. тов. «Знаше» 
ц. 1 р. 50 к.

К ъ новому году обыкновенно поднимается календарный вопросъ. 
Мы уже и раньше отмечали, что некоторые изъ календарей все боль
ше и больше стали отводить места, помимо обычныхъ календарныхъ 
сведеш й, разнаго рода полезнымъ советамъ по сельскому хозяйству, 
домоводству, сельскому устройству. Р еж е всего, къ  сож аленш , встре
чаются, среди нолезныхъ сведенШ ,— юридичесюя. Если и дается что- 
либо въ этомъ направленш, то чаще всего въ виде образцовъ формъ 
прошенШ. Следовало бы дать рядъ статей общаго юридическаго харак
тера. Если это делать изъ года въ годъ, то внимательному толковому 
хозя тну можно черезъ календарь иметь наиболее дешовый справочникъ но
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разиаго рода юридическимъ иедоразумешямъ. Этихъ сведенШ  нетъ  и 
въ календаре Горбунова-Посадова: „Руссш й сельскШ календарь", кото
рый, однако, больше всехъ другихъ стремится дать крестьянамъ воз
можно больше полезныхъ хозяйственныхъ советовъ. Этотъ же кален
дарь издается въ уменьшонномъ и удешевленномъ виде. Къ сож алетю , 
полученный нами для отзыва —назначенъ для черноземнаго хозяйства 
южной и средней Россш, и для Новгородскаго севернаго хозяйства со
веты  мало приспособлены. Эти маленыне календари (одинъ— для юж- 
наго хозяйства, другой— для севернаго) стоятъ всего пять коп. Изъ 
другихъ календарей мы остановили бы внимаше читателя на „Всеоб- 
щемъ русскомъ календаре" изд. Сытина, ц. 20 к. Если календарь Гор
бунова-Посадова даетъ много полезныхъ советовъ хозяйственнаго харак
тера, то календарь Сытина въ настоящемъ году располагаетъ рядомъ 
статей нравственнаго характера. Оне озаглавлены: „Беседы о Б оге и 
Божьей П равде". Авторъ ихъ—известны й проповедникъ Г. С. Петровъ. 
Это не трудно угадать по манере писанья и по мыслямъ, здесь при- 
водимымъ. Б еседы  написаны живо, въ нихъ много сравнешй, фактовъ, 
разсказовъ,— все это делаетъ чтеше ихъ и занимательнымъ, и содер- 
жательнымъ. Въ беседахъ разсказано, между прочимъ, о явленш Христа,
о первой его проповеди, истолкованы, въ приложенш къ современной 
жизни, Христовы Заповеди блаженства. Мы не имеемъ здесь места, 
чтобы говорить объ этихъ беседахъ подробнее, но рекомендуемъ ихъ 
всякому, кто интересуется вопросами веры и нравственности.

Н. М .  .

Р гд а к щ я  ю ридической газеты  „П Р А В О " проситъ  насъ  н а п е ч а та ть , следую щ ее оО ращ еже:
На дняхъ выгаелъ въ светъ изданный кн. П. Д. Долгоруковымъ п кн. Д. И. 

Шаховскимъ, при участш редакцш «Право», сборникъ «Мелкая земская едини
ца», состояыцй изъ статей К. К. Арсеньева, В. Г. Бажаева, П. Г. Виноградова, 
I. В. Гессена, Г. Б. 1оллоса, М. М. Ковалевскаго, Н. И. Яазаревскаго, М. К. 
Лемке, барона А. Ф. Мейендорфа, М. И. Покровскаго, В. Ю. Скалона, В. Д. 
Сиасовича, И. М. Страховскаго и Г. И. Шрейдера. Значительное место въ 
этомъ сборнике отведено изложение литературныхъ мн1;шй и разработки воп
роса о мелкой земской единице (или всесословной волости) земствами. Работа 
эта доведена до 1902 г., но, въ виду того, что означенный вопросъ служить 
нредметомъ детальнаго обсушдешя во многихъ земскихъ собрашяхъ ceccin те- 
кущаго года, въ связи съ чемъ вопросъ о мелкой земской единице вновь сталъ 
дебатироваться и па столбцахъ перюдической печати,—редакция задалась целью 
въ непродолжительномъ времени издать къ сборнику дополнение, въ которомъ, 
между прочимъ, будетъ помещенъ очеркъ иоложешя вопроса о мелкой земской
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единиц^ въ земствахъ и въ печати въ 1902 г.—Въ интересахъ полноты этой 
работы, мы позволяемъ себе обратиться съ покорнейшей просьбой къ общест
веннымъ учреждешямъ, редакторамъ перюдическикъ издашй и авторамъ сооб
щать въ редакщю газеты «Право» (С.-Цетербургъ, Звенигородская, 22) свои 
доклады, прешя, постановлешя и статьи, посвященныя вопросамъ о мелкой 
земской единице. Жел’атально, конечно, получать полные оттиски, вырезки или 
коти- въ случае-же невозможности—хотя бы кратгая указашя на место и 
время появлешя означенныхъ статей и т. д.

Редакщя « П Р А В  А».

Оп е ч а т к а .  Въ Л» 22 Вестника, на стр. 67, 4 строка снизу, напечатано- 
Дружина захватываетъ 187 следующихъ селешй; слпдуетъ читать; Дружина 
захватываетъ 18 селешй.

-fr-g

Открыта подписка на 1903 г. на
ежемесячный иллюстрированны!, литературный и научно-популярный

„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВШЪ".
Редакщя п контора—НевскШ 88.

Подписная ц-Ьна О Д И Н Ъ  Р У Б Л Ь  въ годъ съ пересылкой 
за границу Д В А  рубля.

Вышелъ декабрьскШ Л», въ котороиъ помещены разсказы: Въ туман-Ь. Ж. Андреева.—Ночная 
птица иВъАльпахъ. И . Бунина.—Мать.—В . Вересаева.—Изъ пасезгь и бумагъ. JT. Н . Толстою.— 
Неправда жизни. А . Серафимовича.— Стихотворешя: Ж. Андрусона, Г . Галиной, С. Дрожжина, 
А . ведорова, Е . Фофанова. Статьи: Земсюе сборы древней Руси. (Окончаше). Б . Алексеева .— Крестьян- 
сый вопросъ во Францш. (Окончаше). С. А я — скаю.— Наша литература В . М грекам.—Политическая 
хроника. Симскаю. Внутреннее обозрите. В л. Е р — да.— О т в е т ы  на юридпч. вопросы. Содержаше 
«Журнала для всЬхъ» за 1902 г.— Объявлетя.

В ъ контор’Ь имеется журналъ за 1899 и 1900 г. ЦЬна каждаго экземпляра—1 руб 50 к. 
съ пересылкой. Подписка на 1902 г. прекращена.

Контора и редатця— С -Петербургъ, Спасская, 26.
Издатель В. С. Миролюбовъ. Редакторъ П. В. Голяховсмй.
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ПРИНИМ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1908 ГОДЪ
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЗЕМСК1Й ЖУРНАЛЪ

„В ктникъ Псковекаго Губернскаго Земства"
издаваемый при Псковской Губернской Земской Управ4.

ПРОГРАМ М А ВЪ СТН И К А
1. Законы и рмспоряжешя Правительства, до земскихъ учреждешй относяпцеся.
2. РЬшетя Псковскаго губернскаго по земскимъ и городскимъ д'Ьламъ присутств1я.
8. Земская хроника
4. Постановлешя городскихъ думъ и хроника городскихъ общественныхъ управлеше.
5. Статьи и заметки по земскимъ вопросамъ.
6. Сельско-хозяйственный отдЪлъ.
7. Объявлешя.

П р и л о ж е н !  я: одна книжка постановленШ губернскаго земскаго собрашя п 8 книжекъ постанов
лен^ убздныхъ земскихъ собранШ Псковской губерши.

Подписная ц1>на:
Съ доставкою и пересылкою во всЬ города Россш на годъ

1 руб. 5 0  ноп.
Нодписка прпнпиается: Псковъ, Губернская Земская Управа, а также п во всбхъ уЬздныхъ упра'

вахъ Псковской губерши.

Программа
„ЖУРНАЛА ОБЩЕСТВА СЧЕТОВОДОВЪ“.

О тдЪ лъ I. Н аучн ы й . Счетоводства. Финансы. Контроль. Коммерчесюя науки.
II. О б з о р ъ  смЬтъ, отчетовъ земскихъ и городскихъ учреждешй, товариществъ, компанШ и обществъ 

на паяхъ акщяхъ, взаимнаго кредита и т. п.
III. С у д е б н ы й  (безъ обсуждетя судебныхъ pimemfi). Судебно-счетоводная экспертиза.
IV Б и бл 1ограф 1я Новыя книги и рецензш на издашя, cooTBiTCTByioi4 ia программ!; журнала.
V С п р а в о ч н ы й . Рекламы. Объявлдшя.

П Р И Л О Ж Е Н Ы .

Учебники, руководства) nocoOia и сочин еш  по счетоводству.

Ж У Р Н А Л Ъ  О Б Щ Е С Т В А  С Ч ' Е Т О В О Д О В Ъ
выходитъ ежемйсачно безъ пведвадительной цензуры,

Ц -feHa 3  руб. за годъ.
ВЫШ ЕДЖ1Я КНИГИ ВЫДАЮТСЯ И ВЫСЫЛАЮТСЯ ПРИ ПОДПИСКА

Адресъ: С.-Петербургъ, Садовая, 18 ; Москва, Тверская, 4 2 .
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шш го». „СТРЕКОЗ А!“ тотш-
Органъ самопознашя, острослов1я и веселонрав1я.

Журналъ нашъ, уже двадцать семь летъ вливаюпцй струю жизнерадости 
въ необозримое русло всероссгйской кислятины, слишкомъ извёстенъ современ- 
никамъ и потому можетъ себе позволить быть краткимъ.

Онъ скажетъ все, что ему нужно, если заявить, что будупцй 1903 годъ 
будетъ ознаменованъ тремя прем1ями издашя «Стрекозы».

Первая изъ нихъ—трактатъ въ рисункахъ блестящей компанш талант- 
ливыхъ изв'Ьстныхъ художниковъ о женщине.

Онъ будетъ носить заглав1е:

„В О Н  0 H V B 0 T 1  НЕЗЕМНЫЯ С031ЙН1Я"!
и въ основу его будутъ положены следующее тезисы:

Нетъ въ Mipe ничего старее женщины и нетъ—ничего новее женщины. 
Если бы не было на свете женщины, то нужно было-бы изобрести ее. Каждая, 
заслуживающая внимашя женщина состоитъ изъ трехъ частей: тела, души и 
платья. Общее правило: «флиртуй, но въ меру». Хорошенькая дамочка бур
ливее мыса Горна. Не шутите съ девицами: эти шутки глупы и неприличны. 
Одного господина спросили: «повидимому, сударь, вы решительно предпочитаете 
горничныхъ»?—«О, да, сударыня», ответилъ спрошенный—«и это, знаете, потому 
что оне свежее>... и др.

Второю преайею будетъ

ХашЭаръ на
въ стихахъ и въ изящнуй обложке, исполненной европейски-известнымъ париж-

скимь художникомъ г. МУХА.
Наконецъ, третью прешю составить

П Ь Е С К А  Д Л Я  Л Ю Б И Т Е Л Ь С К А Г О  Т Е А Т Р А .
Юмористическая безделушка,съ отличнымъ началомъ, но безъ всякаго конца. 

Конца ея никто, никогда нигде не видалъ и не увидитъ, потому что всюду и 
всегда все зрители этой пьески, еще на ходу ея, лопались отъ смеха.

У  с л о в i я п о д п и с к и :
На годъ съ приложешями: во все города 10 р- за границу 12 р. По Ч* год1ямъ 

безъ приложений: во все города 5 р., за границу б р.
‘/а годовые подписчики, желаюпце тоже пользоваться приложешями, при под

писке на оба V» год!я, доплачиваютъ по 50 к. за каждое.
Редакщя и контора помещается: Фонтанка, 8 0 ,  въ СПБ.

Ивдатель Г. К. Корнфельдъ. Редакторъ И. Ф. Василевск1й (Буква). 3 — 1
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3
РУБ.
ВЪ

годъ. 3
РУВ.

въ
годъ.

и з д а н I я г о д ъ  6-й
ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1 9 0 3 годъ.

ОБЩ ЕДОСТУПНЫ Й

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  
литературы, семейпаго чтешя и самообразовашя

„ Н А Р О Д Н О Е  Б Л А Г О "
С о т р у д н и к и : Леонндъ Андреевъ, К. Баранцевичъ, И. Бунинь, Макснмъ ГорькШ, В. Дмитр1ева, В. Ер- 
миловъ, П. Засодимсшй, Н. Златовратсюй, проф. И. Ивановъ, проф. А. Кирпичниковъ, проф. В. Клю- 
чевшй, Н. ЛевитскШ, проф. К. Липдеманъ, Вас. Немировичъ-Данченко, Н. Рубакинъ, Скиталецъ, К. 
Стапюковпчъ, проф. Н. Стороженко, проф. СЬченовъ, Антонъ Чеховъ, Евгешй Чириковъ, проф. Д. Эвар- 

ницшй, ироф.-академикъ И. Япжулъ, Ек. Янжулъ и мног. др.
За три руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой подписчики получатъ:

С П  Л?Кроскошно иллюстр. журнала, заключ. вд ce6i рсторич. и современ. романы. повЬсти, разсказы, науч- 
ныя статьи, по народному здравт, сельскому-хозяйству, о нов'Ьйшихъ открьшй и изобр^т. и много др. 

ЛС\ книгъ безплатныхъ приложешй, состлвл. вмйст£ цельную библттеку, подъ назван. «Библ1отека 
1 /<  Народнаго Бл«га». Изъ нихъ:

7 книгъ литературн. би(шот. „Народнаго блага“ , заключ. собрашя избр. произведен^ знамен, русск. 
писат.: ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, Фонвизина, Карамзина, Жуковскаго, Пушкина, Лермонтова,

5 томовъ научно-общедост. популярн. бнблшт. «Народнаго Блага», составл. по нов. труд, лучшихъ 
русск. и иностр. ученыхъ. Курсы наукъ: Общедоступн. астроном1я, Общедоступная физика, Общедо

ступная хим1я, Общедоступная физюлопя, Общедоступная гипена.
Въ безплатн. библкпг. «Народнаго Блага> войдетъ все лучшее, наиболее интересное и содержательное о 

госуд. д4ят. и велик, событ. родной старины изъ капит. труда Карамзина:
И С Т 0Р 1Я  Г О С У Д А Р С Т В А  Р 0 С С 1 Й С К А Г 0 .

Въ журнал^, между прочимъ, будетъ напечатано:
Къ 200-лг.Ьтш основашя Петербурга.

И С Т 0 Р 1 Я  Ц А Р С Т В О В А Н 1 Я  П Е Т Р А  В Е Л И К А Г О
въ статьяхъ и друг, произвед., роскошно-иллюстрирован., а также войдутъ: новыя произведешя Антона Чехова, 
«На Пушкарной»— новый разсказъ Леонида Андреева, «Чертова напасть» болын. разек- Марко Вовчекъ, 
«Годуновы и ЛжедмитрШ», истор. ром. Ив. Митропольскаго, «Золотая баба», пов. изъ эпохи покор. Си
бири В- Михеева, нов, научно-популярн. статьи: проф, Ив. Сеченова, проф. Линдемана, проф. А Кизе- 

веттера, проф.-академ. Пв. Янжуда, очерки изъ древн. русск. жизни Д. Мордовцева и мног. друг.

И ст о щ  отечественной войны 1812 г . йстощя Русско-Турецкой войны 1 8 7 1 -1 8 7 8  г г .
въ очеркахъ, разсказахъ п воспоминашяхъ, съ иллюстращями.

ЗКуналъ «НАРОДНОЕ БЛАГО» со всЬми прпложешями, съ доставк. и перес., стоитъ

т о л ь к о  ТРИ  р у б . въ ГОДЪ. Допускается разсрочка: при подписк'Ь 1 р.,
въ Mat 1 р. и сентябре 1 р.

Контора и редакщя: Москва, Бронная, Богословшй цер., домъ № 16.3
РУБ.
ВЪ

годъ. 3
РУБ.
въ

годъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908 годъ
НА НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ

„11остройкаи.
Съ января 1903 года начнетъ выходить новый жърналъ «ПОСТРОЙКА», посвященный 

вопросамъ строительной и общ ей техник'Ь и прикладного искусства.
Ж урнадъ „ПОСТРОЙКА “ будетъ выходить до  4  разъ въ м'Ьсяцъ тетрадками не мен-Ье 

одного цечатнаго листа, съ рисунками, чертежами и т. п. Въ частности въ программу журнала 
войдутъ: Ортиналъныя и переводныя статьи по архитектур^, строительной и общ ей техник^, 
строительнымъ матер1аламъ: и прикладному искусству, и компиляцт  изъ посл'Ьднихъ нумеровъ
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спешальныхъ изданш Европы и Америки. Н аучная Х роника  даетъ отчеты о деятельности архи- 
тектурныхъ и др. обществъ, программы конкурсовъ, обзоръ перюдической печати по интере- 
сующимъ насъ вопросамъ. Бш раф ги  и некролот  лицъ, близко стоящихъ къ строительному, 
техническому и художественно-промышленному делу. Библгографпя и критика  спешальныхъ и 
проч. изданш, Общгй отдгьлъ и Смгъсь: вести и слухи, заметки техническая, археологическая, 
советы изъ практики и рецепты. Почтовый ящикъ редакши и подписчиковъ между собою. 
Справочный отдплъ „Архитектурная летопись “ носвященъ исключительно св+>д4;1пямъ о новыхъ 
и предполагаемыхъ постройкахъ и сооружешяхъ, о новыхъ распоряжешяхъ Правительства по 
интересующимъ насъ отраслямъ, адреса дицъ, занимающихся строительнымъ дёломъ или слу
жащихъ на этомъ поприще.

Въ каждомъ №, кроме иллюстрацш и чертежей къ тексту будутъ даваться нисколько 
отд’Ьльныхъ архитектурныхъ. декоративныхъ или художественно промышленныхъ рисунковъ.

Подписная ц ^на: безъ доставки и пересылки 8 руб. съ пересылкою 10  руб.
Для ознакомлена съ издатемъ Редакщя вводитъ пробный трехмпсячный абопементъ (январь — 

мартъ) за три рубля, каковые могутъ быть высланы сберегательными илп мелкими почтовыми марками.
Адресъ редакши и Конторы: Москва, Бол. Садовая, 167, кв. 2.. 3— 1

ВНОВЬ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908 годъ.

„ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕХНИКЪ“
Р усски  популярно-техническш и литературный ежемесячный жураалъ.
Возобновляя после двухл'Ьтняго перерыва издаше журнала « Общедоступный 1’ехнпкъ>, 

новая редакщя ставитъ своей непременной задачей удовлетворить назревшей потребности въ 
популярномъ журнале для самообразования.
Въ «ОВЩЕДОСТУПНОМЪ ТЕХН И КЕ» читатели найдутъ ежемесячно оригинальных статьи 
и все то, что появляется новаго по встъмъ отраслямъ техники, промышленности, ремесла сель
скою хозяйства, взятое изъ всЬхъ русскихъ и лучшихъ иностранныхъ журналовъ всего mipa, 
изложенное въ сжатой ф орм е,удобной для быстраго ознакомлешя съ предметомъ. Редакщя по
лучаешь до ста пятидесяти различи, издангй.

К роме того, чтобы яснее показать роль техники въ жизни, мы учредили при журнале 
отдЬлъ гд е  будутъ помещаться историчесвдя статьи объ изобретеш яхъ и открытшхъ.

Отнюдь не довольствуясь техникой въ узкомъ смысле слова, мы будемъ помещать въ 
общедоступномъ изложенш  статьи по всемъ вообщ е прикладнымъ наукамъ, вторгающимся по
стоянно въ нашу жизнь, не исключая даж е и искусства, какъ прикладного, такъ и чистаго.

Въ *Хроникгь> читатель найдетъ отчеты о всехъ интересныхъ докладахъ и сообщешяхъ, 
сделанныхъ въ ученыхъ и имъ подобныхъ обществахъ, отклики нашей общественной жизни 
и проч.

Не только не исключая Сельское хозяйство  изъ нашей программы, мы, напротивъ, вво- 
димъ особый отделъ, посвященный этой области, редактироваше котораго нами передано осо
бому спешалисту.

В м есте съ темъ при журнале открыты: отделъ «Корреспонд' нцш  изъ провинцгй и отделъ  
чВопросовъ и  Отвптовъ* подписчиковъ м еж ду собою обо всемъ, что касается техники и есте- 
ственно-научныхъ вопросовъ.

Въ Литературномъ отдгълп будутъ помещены разсказы изъ фабричнаго и заводскаго 
быта, бюграфш труженниковъ иауки, техники и проч.

Желая нашимъ журналомъ принести посильную пользу общ еству, мы заранее ищемъ 
содейств1я въ этомъ ж е общ естве и будемъ крайне признательны, если въ нашемъ новомъ д е л е  
будутъ указываемы пробелы, а также если наши читатели и подписчики будутъ заявлять намъ 
сами, кашя отрасли техническихъ знанш они желали бы видеть разработанными на страницахъ 
нашего журнала.

«ОБЩ ЕДОСТУПНЫ Й ТЕХН И К Ъ » будетъ выходить ежемесячными книжками отъ 8 до  
10 листовъ текста съ рисунками, портретами и чертежами.

Услов1я подписки: въ годъ безъ доставки— 5 р., еъ доставкой и пересылкой 6 руб.; 
за границу 9 руб.

Для ознакоил9н1я съ нашимъ издашемъ редакщя нашла удобнымъ открыть съ 1 января 1903 года, 
трехмпсячный пробный абонементъ за 2 руб. съ доставкой и пересылкой, каковые деньги могутъ 
быть высланы сберегательными или мелкими почтовыми марками.

Адресъ Редакши и Конторы: Москва, Бол. Садовая, 167, кв. 2. 3—1
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Подписавипеся на 1903 г. до 25-го Декабря 1902 г. получать журпалъ и всЪ приложения за Ноябрь
и Декабрь 1902 г. беэплатло.

О Т К РЫ Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 0 3  ГО Д Ъ  _________
Н А Н О В Ы Й  5 руб. годъ

Иллюстрированный и общественный журналъ разсрочка. 
Д Л Я  В  V Ъ X ъ

ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕХНИКЪ.
п о д ъ  р е д а к щ е й  сн ещ а л и сто в ъ :

Проф. А. II. Боклевскаго.—Полк. А. М. Кованько,— Проф. II. В. Котурницкаго.—Академ. Гр. U. Ю. де- 
Сюзоръ.— Проф. Н. И. Тавилдарова.— Проф. М. А. Шателена.

Въ журнал^ принимаютъ ближайшее участ1е: Инж.-Техн. М. И. Алтуховъ, —Проф. Н. А. Гезехусъ.—Горн. 
Инж. А. М. Горяиновъ.—Проф. Г. Ф. Фонъ-Деипъ.—Проф. И. А. Евневичъ.— Проф. Д. Е. Коноваловъ 
Проф. А. К ‘ Крупсюй—Инж.-Техн. М. Л. Лудзш й. Проф. Б. К. Правдгикъ-- Ипж. В. И. Робиковъ.

Проф. А. "М. Самус!..— Проф. В. Е. Тимоповъ. В. Я. Флоренсовъ,—Проф. М. Л. Щукинъ.
Задача техники— совершенствоваше жизненныхъ удобствъ. Къ удобствамъ люди стремятся всЬ; но до
стаются они въ уд'Ьлъ только людямъ состоятельныиъ, т. к. применять новМнпя данння техники на 
практик^ могутъ только немнопе спещалисты. „Популярный Техникъ“ будетъ говорить о вс4хъ за- 
воеватяхъ техники такимъ языкомъ, чтобы завоевашя эти могли применяться на практик^ очень дешево

вс£ни не-спешалистами.

Bet подиисавплеся до 25-го Декабря 1902. получатъ: ;

60 богато иллюстрированнаго журнала. До 2000 ст. текста съ массой нллюстращй.—Статьи но всЬмъ 
вопросамъ популярной техники. — Нов-Ьйппя открыла и изобр1>тсн1я и нхъ дешевое примЬнете къ тре- 
боватямъ практической жпзии.—Оппсаше выдющихся фабрикъ и заводовъ въ Россш и за-гранипей.— 
Корреспонденцш изъ всЬхъ городовъ Poccin и за-границы.— Полезный св^д-ктя,- -Иллюстрацш. Отд. № 30 к. 
14 Внписковъ пБибл1ограф1я Популярнаго Техника11. Въ этихъ выпуск, будутъ разбираться всЬ новМш. 
книги по техпическ. зпашямъ. въ ихъ непосредственпомъ прим’Ьненш къ практич. жизни. Вынускъ прод. 
по 50 коп. стр. 14 выпусковъ „Почта Популярнаго Техника". Въ „ПочгЬ“ net Гг. Подписчики получатъ 

безплатные ответы Гг. Спещалистовъ за веб свои запросы по вопросамъ популярной техники.
14 Богато пллюстрированныхъ книгъ оо вс'Ьмъ вопросамъ популярной техники. Каждая книжка приблиз. 
225 ст. текста съ массой иллюстрацш; Каждая книга продается отдельно по 1 р.—1 р. 50 к.

До 3000 ст. текста.— До 2000 рис.

1. Проф. Карроль Д. Райтъ Промышенное р а зв и т  Соед. Штат. 89 рис. 2. Проф. А. Урбаницюй Обще
доступный электротехникъ. 148 рис. 3. Проф. Э. Фогель Фотор.-люб. 106 рис. 4. Проф. Э. Плпва. Об
работка дерева. 112 рис. 5. Проф. Ф. Мейеръ Дом. пиротехн. 140 рис. 6. Проф. Г. Астеръ. Общедоступ- 
пый архитекторъ 130 рис. и 110 рис. 7. Проф. Р. Фридъ. Борьба съ огнемъ 217 рис. 8. Проф.
0. Брандтъ, Рыболовъ-люб. 62 рис. 8. Проф. Р Майзонъ! Скульпторъ-люб. 96 рис. 10. Проф. Г. Гедике. 
ОСраб. металле въ. 287 рис. 11. Проф. А. ШетриковскШ. Освищете. 61 рис. 12. Првф. ГГ. Адамъ. Дом, 
переплетч. 129 рис. 13. Проф. Т. Шварце, Отопл. и винтил. 198 рис. 14. Проф. Ф. С. Мейеръ. Домаш-

1пя художественный ремесла. 151 рис,

ВсЬ подписавшиеся послФ, 25-го Декабря 1902 г. получатъ только 52 №№ журн. 12. вып. „Почтыи1
и 12 книгъ (№№ 3 — 14).

Ц4на съ дост. и перес. на годъ 5 руб. Услов1я Разсрочки: при подниск* 2 руб., къ 1-му Феврала 2 р. 
и къ 1 aup-Ьля 1 р., и л и  первые 5 мйсяцевъ по 1 р. 10 коп.— Подписка принимается въ Гл. Конт, 

жуупала: С.- Петербургъ, Невсшй пр. 108 и во всЬхъ книжн. магаз.

Техн. редакторъ ниж.-технол. В . Е . Серебряковъ. Отв. редакторъ ниж.-технол. И . О. П лавапй. 2 —1

60 JWw жур
нала 42 ц4н- 
ныхъ прилож.
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Подъ скромнымъ назвашемъ I Т  Т  Т  I  "V Г  Т"*> ^  в ъ  1 9  0 3

„Потребительное I  ) г > 1 H K L  L J t 5 L /  г0ДУ
будетъ выходить каждое воскресенье, въ обычномъ формате русскихъ еженед'Ьльниковъ, издаше 
посвященное кооперативному движен!ю во всЬхъ его проявлен1яхъ и вообще организац1ямъ, иииЪ- 
нщимъ ц-Ьлью различными средствами и способами улучшить матер1альныя услов1я жизни.
Общая пресса касается этихь организащй лишь мимоходомъ. Пора попытаться создать независимый 
специальный органъ хотя бы въ гЬхъ пред'Ьлахъ, въ какихъ это пока возможно. Начиная столь 
новое для Poccin д1>ло, во многихъ отношешяхъ рискованное, чуждое всякихъ матер1альныхъ раз- 
счетовъ, редакция обращается ко веЬмъ, сознательно интересующимся задачами издашя, съ прось
бой о распространены его.

Подписная ц1>на за годъ съ доставкою и пересылкою, въ пред'Ьлахъ Poccin, четыре рубля. 
Для подписывающихся до 1-го декабря 1902 года допускается розсрочка: не мен-Ье рубля при 
подписка и зат'Ьмъ, начиная съ декабря мЬсяца, ежемесячно не мен'1;е одного рубля до 
уплаты всей подписной суммы. Мо.кно подписываться при посредства обществъ, товариществъ 
кассъ и пр. Учреждения эти на расходы по ведешю д’Ьла и по пересылке денегь благоволятъ 
удерживать десятую часть всехъ поступающихъ суммъ

Редакторъ-издателъ, придавая самое существенное, значете личпымъ сногиеньямъ, усердно 
проситъ лицъ, интересующихся задачами издангя, живущихъ въ Москве или прИЬзжающихъ сюда, 
не отказать посптнтъ редакцж  (по понед’Ьльникамъ, сродамъ и пятницамъ отъ 4*/з до о1,'а часовъ 
дня). Адресъ: Москва, Палиха, домъ Лв 8 Ш угаевой, редакщя журнала « П о т р е б и т е л ь н о е  
Общество».

— = 1 =  О всгьхь издангяхъ, поступившихъ въ редакцж , будутъ печататься библтрафическгя 
шмтп к и и  безплатныя объявлепгя. ■ —

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ.

В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Р Е З В О С Т И .
12 книгъ въ годъ, ц4на съ доставкою одинъ рубль. Ж урналъ съ 1902 года выходить при 

постоянномъ и ближайшем!, участш священника о Григор1я Спиридоновича Петрова.
„Вестникъ Трезвости*' инеетъ своею задачею но одну борьбу съ народнымъ пьянствомъ, а 

вообще проповедь трезвыхъ взглядовъ на всЬ явдешя личной, семейной, общественной и между 
народной жизни. Трезвость мысли, трезвость чувствъ и трезвость дФйствШ,— вотъ провоз- 
вестникомъ чего является нашъ журналъ. Лучшинъ средствомъ для достяжепш этой тре
звости мы считаемъ возможно полное выяснеше евангельскаго учеш я, осв4щешо имъ всЬхъ 
сторонъ человеческой жизни.

«Ъ’Ьстникъ Треавости» допущепъ особымъ отд’Ьломъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Про- 
св,Ьщен1я для учительскихъ библштекъ. учительскихъ сеыиыар!й и ияститутовъ и для бе«платныхъ биб- 
л1отекъ и читаленъ, а равно и для народныхъ чтетй

Учетны мъ Комитетомъ при Св. ОнодЪ рекомендованъ для n p io fip iT em a въ библютеки дуюввыхъ 
семинаргё, а равно и въ ириходсшя библютеки при городскихъ и сельскихъ церквахъ.

Училищпылъ Сов^томь при Св. CrHOflt допущенъ въу чительсн1я библютекя церковно-вриходскпхъ 
школъ.
П одш гка принимается во всЬхъ магазинахъ. Для иногороднехъ: Петербургь,

Гороховая, 3 2 .
Редакторъ-издатель д-ръ Н. И. Григорьевъ 2— 2

Череповецкая уездн ая  земская управа приглашаетъ на службу по
мощника уЬзднаго агронома съ низшимъ сельско-хозяйственнымъ обра- 
зовашемъ. Первоначальное жалованье 360 руб. въ годъ при разъ’Ьздахъ 
по уЬзду за счетъ земства.

Заявлеше съ краткимъ описан}емъ прежней службы вадлежитъ по
давать въ Череповецкую земскую управу, Новгородской губерши.
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П ри к а ж д о м ъ  № , независимо отъ другм ъ яриложетй, п од п и сч и к и  п о л у ч а т ь  по  о д н о й  
книгЬ , а новые подписчики, выписывающее также (за 1 р. 5 0  к., съ перес. 2  р.) первые 12 токовъ 

соч. Лескова, получать ихъ при пергаомъ нумере за 1903 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 1 Э О З  ГОДЪ

(34-й годъ издаюя)
На еженедельны й иллюстрированный 

Ж У Р И  A. J1 Ъ  
со многими приложешямп

Гг. подписчики «НИВЫ» получатъ въ течен!е 1 0 0 3  года:
СП ЯГл ягп художественно-литературнаго журнала „НИВА“ . заключающая» въ ce6i> въ течеше года"до, 
и ь  2000 столбдовъ текста и 1100* гравгоръ. рисунковъ и хтдожественныхъ снимковъ.40  ТОМОВЪ „Сборника Нивы“ (каждый отъ 10 — 15 листовъ, въ общенъ около 9.000 страницъ).

П о л н о е  с о б р а н 1 е  
с о ч и н е н ж  въ П. Ч Е Х О В А

(цена въ отдйльн. продаже 17 р. 5 0  кЛ. которое будетъ отпечатано четкимъ шрифтояъ на хорошо-гла- 
зированной бумаге и будетъ выдано въ течете одного 1903 года.

16 ТОМАХЪ

С К О В А

1 2  № №

и остальные

2 4  Т О I  Я
п о л н а г о с о б р а ж я  

с о ч и н е н ш
(цена въ отд'Ьльн. продаже 17 р.). значительно доиолненнаго многими произведениями. не вошедшимъ ви 
прежтя издатя, въ томъ числе: По поводу „Крейцеров»й сонаты*. „Мелочи арх!ерейской жизни1* 
«Расточитель» и друг.
19 КН1АГ11 „вжем-Ьсячн. литературные и популарно-научныхъ приложен1й“ , содержащихъ романы, 
IL ПП el I D повести, разсказы, популярно-научвыя и критичестя статьи современныхъ авторовъ и 
отделы библ!ографш, музыки, смёси, шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ и разныхъ игръ. До 2000 
столбдовъ текста съ пллюстращями.

„ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“, выходящихъ ежемесячно. До 200 столбцовъ текста и 300 модныхъ 
1 " Л .  гравюръ. Съ почтовыиъ ящиномъ. для ответовъ на разнообразные вопросы подписчиковъ.

19 ПМРТПЙТ» рисунковъ (около 300) для рукод'Ьльнихъ и выпильныхъ работъ и для выжигашя и 
lu ilirlU I UD D д0 зоо чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ ежемесячно.
1. „СгЬнной Календарь" па 1 9 0 3  годъ, отпечатанный въ 9 красокъ.
Подписная tit на на годовое издаще со всеми приложешями: б е зъ  дост*вки: 1 )  въ С.-Петербурге— 6  р. 
50 к., 2 ) въ MocHBt въ конт. Н. Н. Печковской (Петровск. линш) — 7 р. 25 к., 3) въ Одессе въ кн. 
маг. <Образован1е» (Ришельевск. 12) - 7 руб. 50 коп. Съ доставк. въ С.-Петербурге— 7 р. 50 коп. 
съ пересылкою во B e t  города и местности PoccIn 8 р. за границу— 12 руб.

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.
Новые подписчикии, желаютще получить, кроме «Нивы> 1903 г. со всеми приложешями,—еще п е р в ы е  
19 ТПМПЙ'к полнаго собрашя соч. ЛЪСКОВА, приложенные при «Ниве» въ 1902 г., доплачиваютъ 
lu  I U illU U  и  единовременно при подписке: безъ доставки въ СПБ. 1 р. 50 к.; безъ дост. въ Москве 
и Одессе 1 р: 75 к. Съ дост. вь СПБ. и съ перес. иноп'роднымъ и за границу—2 руб., такъ что под- 
писиля цъна составить: Безъ доставки 1) въ С.-Петербурге—8 р., въ Москве у Н. Печковской—9 р., 
3) въ Одессе въ кн. маг. «Образоваше» — 9 р. 25 к. Съ доставкою въ С.-Петербурге—9 р. 50 к., съ 
первсылк. во Bet ntcTa Росс1и 10 р.! и за границу— 14 руб.

Требоватя проеятъ адресовать: С.-Петербургъ, въ Главную Контору журнала «НИВА» (А. Ф. 
Марксу), улица Гоголя (бывш. М. Морская), д. J6 22. 5—2



Л  24. О б ъ ь в л е н ш . 75

И здатя  Аксцонернаго Общества „ГУТТЕНБЕРГЪ *.
Открыта подписка на 1 0 0 3  годъ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„ н о в о с т и "
В м Ы  съ 5-ю приложешями,

I-го (большого) издатя.
Для городскихъ подписчиковъ:

На годъ 16  р., 11 мфс. 15 р., 10 uisc. 13 р. 50 к., 9 м4с. 12 р., 8 м^с. 11 р., 7 мЗю. 10 р., 6 M isc . 
9 р., 5 мЪс. 7 р. 50 к., 4 мЗ>с. 5 р. 80 к., 3 »4с . 4 р. 50 к., 2 м£с. 3 р. 30 к., 1 »г6с. 1 р. 80 к.

Для иногороднпхъ ппдписчиковъ:
На годъ 17 р., 11 мЬс. 15 р. 50 к., 10 Misc. 14 р. 50 к., 9 M ic .  13 р. 50 к., 8 м4с. 12 р. 50 к.
7 м4с. 11 р. 30 к., 6 Ktc. 10 р„ 5 м4с. 8 р. 50 к., 4 м-Ьс. 7 р„ 3 м4с. 5 р. 50 к.. 2 м*с. 4 р..

1 м4с. 2 р.

Н-го (малаго) издатя.
Для городскихъ подписчиковъ:

£5 рублей на 12 месяцев^ 2 р. 50 к. на 6 мЬс., 1 р. 25 к. на 3 м4с. и 50 к. на 1 Mic.

Для иногородныхъ подписчиковъ:
в  рублей на 12 м4сяцевъ, 3 р. на 6 м£с., 1 р. 50 к. на 3 Misc. и 56 к. на 1 мЬс.

О т ъ  конторы газеты «НОВОСТИ».
П0НИЖЕН1Е ПОДПИСНОЙ Ц М Ы  ВТОРОГО ИЗДАН1Я ГаЗЕТЫ  „НОВОСТИ"

(для геродскихъ подписчиковъ 5  р, вместо 10 р. и для иногородныхъ 6  р. вместо 11 р.), 
безъ изм'Ьнетя ея формата и еодержашя большой политической, литературной и экономической 

газеты,—дЪлаетъ это издаше общедоступнымъ. 
б  БЕ ЗП Л А Т Н Ы Х Ъ  П РИ Л 0Ж ЕН 1Й  5  

будутъ заключать въ c e o i  статьи изв'Ьстнихъ авторовъ, 
а также новЬйпыя св'Ьд'Ьшя и, вообще, матер]алы по гшгенп и  медицинп, домоводству, сельскому 
хозяйству, усппхамъ т ехники, торговли и  промышленности, педтогикп  и, вообще, по вс£мъ 
предметамъ, могущимъ способствовать удовлетворению потребности въ самообразовании.—ОСОБОЕ 

пр ил ож ете будетъ посвяшено новпйшимъ модамъ и  спорту.
5 2  № №  „ПЕТЕРБУРГСКАЯ Ж И ЗН Ь." Еженедельны й иллюстрированный художественный

литературный журналъ.
Отдельная подписная ц4на журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ— 5 руб., на 6 mIsc.—
3 руб., на 3 мЬс.,— 1 руб. 75 коп. Съ доставкою и пересылкою: па 1 годъ— 6 руб., на 6 м$с.—

3 руб., на 2 м 4с.—1 руб.
12 № №  «ЭСКУЛАПЪ» Медико-Гипеническое OCospforie.
12 № №  «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШ Е». (Нов-Ьйппя открытая и ивобр-Ьтешя, успехи промьпплен- 

ности и торговли въ связи съ успехами наукь. просвещения и техники).
12 № №  «ПРИРОДА и ХОЗЯЙСТВО» (Естественныя науки сельское хозяйство,садоводство я т. п.). 
12 № №  Новейшая Моды и Спортъ.

Контора гаветы „НОВОСТИ" Н евсюй просп., 52. Телефонъ 787.
При контор^ галеты „НОВОСТИ" существуетъ

К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ ,  

сулугами котораго подписчики «НОВОСТЕЙ» пользуются на льготныхъ услов1яхъ. 3—2
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Б Е З П Л А Т Н О
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы :

каждый 
понед'Ьльникъ „ З н а ш е  и И с кус ств о 11, популярно-научный журналъ; 

каждую среду „Н о в ая  И л л ю с тр ац ш ", художественно-литературн. журналъ; 
каждый четвергь „ З д р а в а  С е м ь и " , журналъ гипены и популярн. медицины,

или журналъ

каждую субботу
„О бщ едоступны е м оды  для с е м ь и " ;
„ О г о н е к ъ " ,  иллюстрированное обозрите собьт^-дня,

20 КОП 
ТРИ МЬС.

Р.

п о л у ч а т ъ  п о д п и с ч и к и  
ежедневной политической, 

общественной и литературной газеты

„Битвы» Ведомости-
В Т О Р О Е  И З Д А Ш Е .

20 КОП. 
ТРИ МЬС-

P.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ въ своихъ суждетяхъ, 
чуждый тенденщознаго извращетя фак- 
товъ и безусловно независимый органъ 
печати. Ярко освещая всё явлешя обще
ственной жизни, им4я огромную сЬть 
корреспондентовъ, эта газета при всей 
своей твердостя *  неуклоннэсти, спра
ведливая и безпристрастная, уже много 

л'Ьтъ является, несомненно,

иаибоя%е полнымъ

ВЫРАЗИТЕЛЕН) НУЖДЪ ПРОВИНЦШ.

Въ предстоящемъ году, между прочимъ, 
будетъ напечатаны:

«Старые люди»,« З а б ы т ы е  а л т а р и » ,  
большой романъ 

В ас. Ив. Немировича- 
Даичеико.

«Д в Ь б а б у ш к и »  и 
странница Акшадя», 

повесть 
К. К. Случевскаю.

и мн, друг.

романъ 
I .  I .  Ясинскахо 

(Максима В^линскаго).

*Д у р и а н ъ», 
разсказъ 

Е. Ы . Фофанова.

Главная Контора «Биржевыхъ Ведомостей», С.-Петербургъ, Мещанская, соб. домъ, № 26.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  второю издат я „Биржевыхъ Бпдомостейа, вмпетп съ 5 журналами и 
съ пересылкою: на ходь 4  руб . SO коп , на 6 м>ъсяцевг— 2 руб. 40 коп., на 3 мгьсяца -1  руб .

20 коп., на  1 м1ъеяцъ—40 коп.

П одробное о б ъ яв л е ш е  в ы с ы л а е т с я  безплатно.

Въ 1902 году болгье 100 .000  подшечтовъ. 3_2
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О ткры та п о д п и ск а  н а  1903 г . ( У Ш  г о д ъ  и з д .)  

на иллюстрированный журналъ для семьи и школы

Ц. на г. 5 р. 
i/'s г. 2 р. 50. к.

Допущенъ всъмн ведомствами, для всЬхъ учебныхъ заведежй.

Выходить два раза въ мЬсяцъ: а) 1-го числа— въ болыпимъ формате, отъ 5 - 6  печат- 
ныхъ листовъ — въ два столбца, разнообразная содержан1я. б) 15-го—въ маленькомъ формате 
— отъ 7 до 14 печатныхъ листовъ, содержащихъ въ себе одно пр ои зв едете  беллетристическое 
или научно-популярное.

Программа журнала следующая: повести и разсказы, оригинальные и переводные, стихо- 
творетя, историчестя повести, сказки, легенды, бшграфш знаменитыхъ людей, путешеств1я, 
очерки по естествознашю, географш, этнограф а и пр.

Ближайш ее уч асп е въ редакцш принимаетъ известная писательница для детей А. Н. Ан
ненская-

Въ ж урнале помещается ежемесячно: 1) Небольшой отделъ съ особой нумеращей для 
детей  до школьнаго возраста и 2) для родителей—КритическШ указатель детской литературы.

Въ 1903 году журналъ будетъ издаваться по той ж е программе и при томъ же составе  
редакцш и сотрудниковъ, какъ и въ предыдущее годы.

Въ ж урнале принимаютъ учасие следующая лица: А. Алтаевъ, В. Анучинъ, А. Аннен  
ская. К. Баранцевичъ, А. Боанэ, И. Бунинъ, А. Варенцевъ, А. Галагай, Н. Гарипъ, М. Горьюй. 
Е . Гославсюй, А. Давыдовъ, С. Елпатьевсшй, А. Заринъ, П. Кулаковъ, П. Левашовъ, В. Львовъ, 
М. Лялина, Д . Наминъ-Сибирякъ, С. Минцловъ, В. Немировичъ-Данченко, Л. Нелидова, А. Не- 
чаевъ, А. Никольсшй. К. Носиловъ, В. ПиснячевскШ, С. П орецш й, И. Потапенко, В. Радичъ, 
А . Свирсшй, В. Светловъ, К . Станюковичъ, В . Серошевсшй, В. Сысоевъ, А. ведоровъ-Давы- 
довъ и др.

Въ виде безплатнаго приложения годовымъ подлисчикамъ будетъ дано въ 1903 году на 
выборъ одно изъ следующихъ двухъ произведен^: Е. Станюковичъ. Антошка. Ж изнь и приклю- 
чешя одного мальчика. Большая повесть со многими иллюстрациями въ тексте. Вас. Немиро
вичъ-Данченко. За далекихъ братьев*. П овесть изъ последней русско-турецкой войны. Изящное 
издаш е съ 22 рис. Е . Герунгь.

Въ №Л£ журнала въ 1903 году будетъ напечатано между прочимъ: В еликш  вождь Н и -  
дерландовъ. Историческая повесть А. Алтаева.— Былое. Картинки изъ русской ист. К Баранцевнча,— 
Въ ученьп. Разсказъ А. Галагай.— Въ грозу. Историч. пов. изъ эпохи Петра времени основания 
Петербурга. С. Мяяцлова. Ю билейное иэд.— Въ хораосъ Тибета. Путешеств. по Тибету Сусанны 
Рингартъ. Пер. съ англ. М. Волошиновой.— У т р о , Лобпгъ, Жертвы моря. Морсюе разсказы. К. 
Станюковича.— Въ странгь цвптовъ. (Продолжеш е пов. „Въ степяхъ Монголш"). В. СЪрошевскаго.— 
Рядъ научно-популярныхъ статей по раэличнымъ отраслямъ внашя. С. Вояьногорскаго. И. Иг 
натьева. Д. Коропчевеяаго, А. Нечаева я др.

Ц ен а  съ доставкой и пересылкой въ Poccin на годъ 5 р., на V2 года 2 р. 50 к . Безъ доставки
4 р. 50 к. За границу 8 р. Допускается равсрочка: при подписке 3 р., къ 1-му мая 2 р.

Годовые подписчики, желаюпце получать книж ки малаго формата въ 
изящныхъ коленкоровыхъ переплетахъ, доплачиваютъ 1 р. 25 к.

Подписка принимается въ конторе журнала: С.-Петербургъ, Пантелеймонов ская, 27; у агентовъ и 
въ конторе «Книжнаго Mipa>: Москва. Б. Серг;евск1й пер., д. Ипатова; въ конторе Печковской: 

Москва, Петровсюя лиши,— и во всехъ известны хъ книжныхъ иагавинахъ. 
Редакторъ-пздатель Э. Монттдъ. Редакторъ II. Голяхоеасш . 2 —2

24 номера и 
безплатное 

приложеше „ В С Х О Д Ы
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Съ ноября 1 9 0 2  г. „Самообразовате*1 издается подъ общей редакщей Академика
Князя И. Р. Тарханова.

рц Подппсавппеся на 1903 г. до 25-го декабря 1902 г. получатъ бозплатно
(]Ц  журналъ и всЬ приложешя за ноябрь и декабрь 1902 г. g  РУб.

Открыта подписка на 1 9<'В годъ на Г0ДЪ-
цинн. РАЧГРПЧКАприлож. популярно-научный, иллюстрирован., общедоступный журнэлъ *•

САМ00БРА30ВАН1Е
П О Д Ъ  Р Е Д А К Ц 1 Е Й  

П р о ф . К^Бороздина: Литература. Проф. А . В . Прахова: Исскуства. Пр.-доц. Д. А .  Коропчевскаю. 
Антрополом,' Энограф1я и Географ1я. Проф. И . А .  Сикорскаю: Психолопя и Философ1я. Проф. Ф. Ю. 
Левенсонъ-Лессинш: Естествозпаше. Академика И . Р . Тарханова: Вшлойя. Проф. К. Д. Покровскаго;

Астроношя я Метеоролог я. Проф. В . Г . ЯроцкагО: Общественный науки, 
п при ближайшемъ участш: Акад. А. Н. Вепуа. Проф. В. М. Бехтерева. Д. А. Дриля. Акад. Н. 9. Дуб
ровина. Проф. И. А. Евневича. Акад. Проф. А. П. Карнинскаго. Проф. Н. М. Мальва. Проф. И. В. 
Мержеевскаго. Проф. Г. К. Мерчинга. Л. Е. Оболепскаго. Проф. И. П. Павлова. Проф. Н. В. Покровскагс. 
Проф. В. Д. Спасовича. Проф. Б. И. Срезневскаго. Проф. А. А. Фишеръ-фонъ-В»льдгейма. Акад. 0 . Н. 

Чернышева. Проф. В. М. Шимкевича. Е. Н. Янжулъ. Акад. Проф. И. И. Янжула.
Громадный спросъ ыа „Самообразовдае" въ 1901 и 1902 гг. доказалъ, чт* иуть, намЪченный 

Редакцией журнала, былъ fiHo.nit правиленъ. Оставаясь в-Ьрннхъ своей первоначальной программ^, „Само- 
образоваше“ будетъ издаваться въ 1903 г. еще бол4е разнообразно, популярно и общедоступно.

В ъ  1 9 0 3  г . Г г . п о д п и с ч и к и  п о л у ч а тъ :
С(1 богато иллюстрированна™ журнала. До 2000 стр. текста,—Статьи по вс-Ьмъ вопросамъ популяр- 
U u наго 8нан1Я, составленный по новМшииъ научнымъ данныиъ, язн к о м ъ  общедоступвымъ и подъ редак- 
щет гг. спеталистовъ. —Научная хроника, дающая возможность следить за вс+.мъ движешемъ современ- 
ной науки.—Иллюстрацш, поясникищя текстъ. — Портреты и бюграфш. Д'Ьва отд'Ьльн. № 20 кон. 
ОП выпусковъ «Библн>граф1Я Самообразования». Bo.ite 500 ст. текста.— Въ «Бвблгографш» гг. читатели 
UU найдутъ подробные отчеты спещалистовъ обо всЪхъ вновь выходящихъ кнпгахъ по вопросалъ внашя 
необходчиымъ для цЪлей самообравовашя.— Отдельный выпускъ 30 коп.
ОП выпусковъ «Почта Самообразованш». Вь „ПочгЬи гг. читатели найдутъ отвЪты гг. спещалистовъ по 
О " интересующимъ читателя вонроеамъ знашя. Громадное количество писемъ, полученашъ редакще 
„Самообразовайя“ 8а первый годъ. заставило выделить „ответы* въ отдельные выпуски— Ответы безплатно.
ЕД книги „БИБЛШТЕКА САМ00БРА30ВАН1Я“  книги ЕД

Въ « Б и б л ш еи ^  Самообразовашя» будутъ напечатаны  безъ взякнхъ **' •
сокращ еш й слгЬдующ'ш книги:

Проф. Лпппертъ: IIcTopifl культуры) Проф. Кинъ: Народовйд'Ые. Проф. Вундтъ: Введете въ философт. 
Проф. Бегенеръ: Эллада. Проф. Гартвигь: Чудеса нод.яемкаго м)ра. Гербертъ Спепсеръ: Введете въ соцю- 
лопю. Проф. Вальдо: Совремепвая маткородопя. Проф. Лефевръ: Эволющя исторш. Проф. Рейссъ: Элек
тричество и нагнетизмъ. Проф. Мюргедъ: Этика. Проф. Кирхгофъ: ЧеловЪкъ и земля, Проф. Гибель: 
Оси вы 8oOJorin. Проф. Паркоръ: БесЪды по бшлогш. Проф. Клиффордъ: Математика для пематематиковъ. 
Проф, Грентъ-Олленъ: Жизнь растенгё. Проф. Берри: Астропом1я. Проф. Гельмгольцъ: Взаимод,Ьйств1е силъ 
природы. Проф. Кенингемъ: Политпко-экономичесыя беседы. Проф. Р оско: Ограиическ1Я сооднпетя. Проф. 
Фвдо: Домашняя лаборатория. Проф. Бернштейны Hcropi# еощалмма. Проф. Эспинасъ; Сощальная жизнь 
животныхъ. Акад. Проф. Кн. Н. А. Тархановъ: Дун, и т£ло. Проф. Лаппаранъ: Основы геолопи.—Толко

вый словарь научныхъ терминопъ.
Вышеприведенные книги содержать болЪе 10000 стр. текста убористой и красивой печати и бол-fee 1500 

поясняющихъ т ф к ст ъ  иллюстращй и въ отдельной продажа стоять безъ пересылки 63 руб. 80 коа. 
Подписавш. посд'Ь 25-го дек. 1902 г. получ. только 52 Лв№ жур., 26 вып. иГ>иблыграфш“, 26 вып.

„Почты" и 52 кнаги приложен^ (безъ 1-й и 2-й).
Ц,Ъна на годъ съ доставной и пересылкой 5 руб. Допускается разсрочиа: i-pu подписка 2 руб., къ 
1-му марта 2 руб. и къ 1-му мая 1 руб. Или помЪсячно: 1-й м^сяцъ 1 руб. 50 коп., три месяца по 
1 руб. и 5-й «Ьсяцъ 50 коп. Подпаска принимается въ Главной Контор^ журнала О.-Петербургъ, Нев- 

CKiR проспектъ, 69 и во всвхъ книжныхъ магазинахъ.
Журналъ «Самообразоваше» п всЪ приложешя печатаются въ собств, тинографш— Лейхтенбергская ул., 

соб. д. № 33 и на однотонной бумага, что крайне важно зля составления годоваго комплекта. 
Порядокъ выдачи премШ: къ каждому Л» прилагается книжка «Библиотеки Оамообрааовашяк— Въ ноябр4 
и декабре 1902 г. по одной киигЪ При всЬхъ гечетныхъ выпуски «Библшграфш» и при всЬхъ

четныхъ №jV  выпуски «Почты».— Самый журналъ выходить по четвергамъ.
Издатель Д-ръ Мед. В . Й . Раммъ. Редакторъ Академпкъ И . Р . Тархановъ. 2 —2
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ОТК РЫ ТА П О ДПИ СКА НА 1903 ГОДЪ (X  г. ИЗДАН1Я)

ЕЖ ЕН ЕДЕЛ ЬН Ы Й  идлюстр. ЭКОНОМИЧЕСК1Й и СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ журналъ

безъ предварительной цензуры!
Кроме статей по всЬмъ отраслямъ оельскаго хозяйства, въ ж урнале помещаются пере- 

довыя статьи, статьи по экономш, финанеамъ и статистике, обзоры сельскохозяйственной д ея 
тельности земства, обзоры научно-хозяйственной литературы, русская сельскохозяйственная и 
техническая печать, хозяйственная жизнь въ Poccin, библ1ограф1л, рынки, ответы на вопросы.

Подписчики въ 1903 году получатъ б е з п л а т н о  следующая

о  книгъ «БИБЛЮ ТЕКИ ХОЗЯИНА»
1) Крупный рогатый снотъ въ уеловшхъ русскихъ хозяйствъ. Сборникъ статей покойнаго 

А .  А . Армфелъда. Съ портретомъ автора.
2) ВоздЪлыванЕв картофеля по даннымъ науки и практики. Проф. С. М . Богданова. СО

ДЕРЖ АШ Е: Значеш е культуры картофеля въ современномь земледелш  вообще и въ Poccin въ 
частности. Истор1я картофеля. Развитее картофельн. растешя. Сорта картофеля. Отношение къ 
климату. Услов1я почвы. Севооборотъ. удобреше п обработка почвы. Посадка картофеля и 
уходъ за нпмъ. Враги картофеля. Уборка, сохранение и пользование. У л уч ш ете и вы ведете  
новыхъ сортовъ.

3) Коневодство. Практическое руководство къ разведенда рабочихъ лошадей. Ф. Ольден
бурга. Перев. съ немецкаго. СОДЕРЖАШ Е: Обиця замЬчатя. Методы выведешя породъ. Вы- 
боръ производителей. Выращиваше жеребятъ. Помещеше, содержаше и уходъ; кормлеше; паст
бище. Пр]учеш е къ запряжке. Расценка молодыхъ лошадей.

4) Рыбоводство. Практическое руководство къ разведенда рыбъ. А . Веедера. Перев. съ 
немецкаго. Съ 80 рис. СОДЕРЖАШ Е: О пислте разводпмыхъ породъ рыбъ. Естественное рыбо
водство въ свободныхъ водахъ; отборъ особей, меташе искры, оплодотвореше ея, вы ведете маль- 
ковъ. Рыбоводство въ прудахъ, onucaHie разведешя рыбы въ прудахъ: ключевыхъ, речныхъ. 
стоячихъ и пр. Оппсаше способовъ искусственнаго разведешя форелей, карповъ, дососевыхъ п 
др. отдельныхъ породъ рыбъ. Формы счетоводства.

5) СЪиена луговыхъ травъ и клевера. Руководство къ определенно и пзследов. семкнъ. 
Д-ра Л. Виттмана. Перев. съ нем. В. Г. Доппельмаира. Съ 12 литографиров. таблицами п мно
гими рисун. СОДЕРЖАНИЕ: Современное положеше семенной торговли. Методы пспыташя с4- 
мянъ. Необходимые приборы. Требования отъ хорощихъ посевныхъ семявъ. Культура травъ на 
с4мена. OnncaHie наиболее важныхъ травъ и отдельныхъ ихъ видовъ. Семена клевера и др. 
ыотыльковыхъ растешй. Таблицы для определеш я семянъ. Семена сорныхъ травъ, встречаю
щихся какъ естественная или искусственная примесь. (Этотъ отделъ дополненъ по соч. д-ра 
Бурхарда  < Семена сорныхъ травъ»).

6) Культура корзиночной ивы. В- Геммерлита. Переводъ съ немецкаго. Съ 6 литографи
рованными таблицами и 30 рис. СОДЕРЖАШЕ: Место для разведешя. Обработка почвы. Время 
посадки. Способы посадки и уходъ. Сорта ивы. Уходъ за питомникомъ. Защита отъ вредителей. 
Способы исполъзовашя. Доходность культуры ивы и место ея при .гЬсоразведенш. Вы ведете  
ивы изъ семянъ.
Подписная utHa: на годъ съ прилож. Шесть руб. съ перес.; па полгода Три руб.-, разсрочка по

1 рублю (въ первые б мес.).
Пробные АШ  безплатно. i овые годовые подписчики получатъ журналъ со дня подппскл по

1 января 1903 г. безплатно.
Редакторъ А . Л . Мертеаю. С.-Петербургъ. Н евсмй. 92. Издатель II. А  Машкощееъ. 2 - 2
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Подписавппеся на 1903 годъ до  25-го декабря 1902 г. получать д а р о м ъ
1) Разборную модель мужчины.— 2) Разборную модель женщины.

Г>0 No Л О ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 0 3  ГОДЪ НА "

177 ОБЩЕДОСТУПНЫЙ Д  P V R
1 7 7 дрилож. ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ Й Ж УРН АЛ Ъ  ^  I J AJ *

„НАРОДНОЕ ЗД РА В 1Е 1
подь редакщ ей проф ессоровъ: Н. И . Б ы строва.—В. П . Доброклонскаго.—О. I. З а л ’Ьсскаго.—А  

А. К адьяна. - А .  В. Д ел я .— Н . И . Тихом1рова.—В. Ф. Ч иж а.
Каждый читатель найдетъ въ журнал^ много полезнаго для своего здововья.

Вступая въ пятый годъ евоего существовашя, „Народное здрав1е “ продолжаетъ оставаться в^рнымь 
своей первоначальной задач-Ь: разрабатывать для всЬхъ достуш шмъ языкомъ необходимый для каждой  
семьи гипеничесшя знашя и сознательное отношеше кь сохраненда своего здоровья, къ пре- 
дупреждешю могущихъ наступить забол-Ьванш, къ леченш  бол-Ьзней домашними средствами, кь  
борьба съ эпидем1ями и фальсификациями. Какъ и въ прошлые годы, „Народное здрав!е“ ви- 
дитъ передъ собою Читателя, не знагощаго ни медицины, ни гипены. А потому всЬ статьи 

журн. и книжки прил. сост. яз. вполн-fe понятнымъ и общедоступнымъ.
„Народное Здрав1е“ является настольной книгой во всякой семь4, 

ж е л а ю щ е й  б ы т ь  з д о р о в о й .  
Въ 1903 году Гг. Подписчики получатъ:

5 0  БОГАТАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА,— С татьи ПО ВсЬмЪ отраслямъ популярной меди
цины  и ги п ен ы , составленны й но нов’Ьйшимъ данны мъ, нодъ редакщ ей Гг. Спещ алистовъ, я зы 
комъ для всЬхъ понятны м ъ.—И ллю страцш , поясняющая текстъ . —До 2000 стр. текста. «Почта 
Н ароднаго З д р а в 1я». Б езплатны е ответы  Гг. С пещ алистовъ н а  всЬ вопросы Гг. П одписчиковъ. 

«Почта» явл яется  живою  связью  между Редакщ ей  и Гг. Подписчиками.
Отдельно каж ды й № 20 коп.

6 0  выпусковъ „Полвзныя свъд'Бшя”, им'Ьюппя самое непосредственное отнош еш е къ  насущ ны м ъ 
потребностямъ домашняго обихода. До 1000 стр. текста. М асса иллюстраций. Отд. вып. 15 коп. 
5 0  №№ ж у р н ал а  «РЕ В Е Н О К Ъ » статьи  по вопросакъ физическаго р а зв и и я  д’Ьгей. Система за
каливания. Г ипена  дЬтскаго_ возразста. Д 'Ьтсмй столь. Р абота и отдыхъ. До 1000 стр. текста  
М асса иллюстраций. Отд. 15 коп.
5 0  богато иллюстрированныхъ кн и гь . К н и ж к а —в ъ  60 —90 стр. текста, полны й популярный ле- 
чебникъ всЬхъ бол'Ьзней. Б е р л и н с к и х ъ  К л и н и ц и с т о в ъ . О тдельно всЬ книги стоять 14 р. 60 к. 
2 5  выпусковъ Общедоступной Медицинской и  Гиггенической Энциклопедицш. 800 ст. текста.— 
М асса иллюстраций, всЬ  св'Ёд’Ьш я въ  алфавитномъ порядк'Ь. О тдельно Энциклопедиш я не продается. 

«Народное Здравее» печаталось: «Народное Здрав1е» ответило:
въ  1899 г .........................................  4000 экз. въ  1899 г .................................  486 писемъ.
„ 1900 „ ....................................  16000 „ „ 1900 „ ..............................  8093 письма.
„ 1901 „ ....................................  25000 „ „ 1901 . . . . . .  . . 19652 письма.
„ 1902 „ ....................................  38000 „ „ 1902 „ ..............................  22138 писемъ.

Ц-бна на  годъ съ дост. и  порее. 4 р. Разсрочка: П ри подписка 2 р. К ъ  1-му марта 1 р.
К ъ  1-му м ая 1 р. или первые 6 м 4сяеевъ по 75 коп.

ВсЬ подписавппеся до 25-го декабря 1902 г. получатъ  даромъ: 1) Разборную  модель мужчины.
2) Разборную  модель ж енщ ины . О тдельно об4 модели продаю тся за 3 руб. Гг. Городсю е подписчики 
получатъ  об4 модели безъ всякой платы .— Г г. Иногородш е уплачиваю тъ за  пересылку 40 коп. 
З а  «модели» только Гг. И ногородш е Подписчики уплачиваю тъ 40 к. за пересы лку, т. е. Г г .

годовые 4 р. 40 к., а в ъ  разерочку 2 р. 40 к. или 1 р. 15 к.
„Народное Здрав1е“ разреш ено к ъ  выпоскЪ въ  ф ундам ентальны й библм теки среднихъ учебн. 
заведен., Учительск. библштеки низш пхъ учебн. ваведен., Бевплатны я и Н ародны я читальни. 
П орядокъ вы дачи премШ: ж у р н ал ъ  вы ходить по воскресеньям ь. К ъ  каж дом у № прилагается 
к н и ж к а  „Библиотеки Н ароднаго Здрав1я “ и по вы пуску „Полезныхъ СвЪдЪнШ“ и „Ребенокъ“. 
При нечетны хъ №№ прилагается В ы пускъ  Энциклопедш .— „Разборны я модели“ выдаются при

№ 1-мъ.
Подписка принимается въ  Главной К онтор4 ж урнала: С .Петербургъ, Н евсш й проспектъ, д >6 69' 
и во всЬхъ кнпж ны хъ магазинахъ. Ред.-И здатель Д-ръ Мед. В. И . Раммъ. 2—2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ НА

„Крестьянское Хозяйство"
ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫ Й  ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ

v-i (1903) I СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
годъ *здаи1я. I  Ж У Р Н А Л Ъ

(подъ редакщей П. Н. Елагина),
имеющШ задачею распространять практически, полезнъш по сельскому хозяйству св’Ьд'Мя, 

пригодныя преимущественно для самыхъ мелкихъ ховяевъ и для крестьянъ.
Ж урналъ «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» допущенъ въ библштекп всЬхъ нившихъ учебныхъ 

ваведенШ и въ безплатныя народныя читальни.
Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желательнымъ для выписки въ читальня, ч&й- 

ныя и библ1отеки, органивуемыя Комитетами попечительствъ о народной трезвости.
Безплатныя приложешя: семена хорошихъ сортовъ сельско-хоз. растешй.

Выдержки изъ отзывовъ о журнал! „Крестьянское Хозяйство":
1) <Тамбовская Губернская Ведомости»: «Небольшой, но интересный журналъ «Крестьян

ское Хозяйство» назначенъ исключительно для деревни, содержаше статей хозяйственное, при
годное въ сельскомъ быту. Ж урналъ охватываетъ всю деревенскую жизнь, в се ея промыслы, 
искусства и занятая. Статьи написаны просто, толково, ясно, убедительно, поясняются и дока
зываются чертежами и рисунками. Печать крупная, четкая, статьи понятны и удобопримЪнимы 
на практик*. Съ своей стороны, зная деревенскую жизнь, ея нужды и запросы, мы думаенъ, 
что каждое волостное правлеше должно выписывать „Крестьянское Хозяйство также обязательно, 
какъ выписывается «Сельсшй Вестникъ»; они взаимно дополняютъ друтъ друга и должны 
стоять рядомъ въ библштек-й деревенскихъ книгохраннлищъ-читаленъ. К то любить деревню ж 
желаетъ ей добра отъ чистаго сердца, тотъ обяванъ всЬми мерами распространять св'Ьд'Ьйя о 
новомъ ивданш, предпринятомъ на пользу деревни. Помещая эту замётку, мы уверены, что 
намъ не разъ скажуть спасибо те, кто выпишетъ и будетъ читать „Крестьянское Хозяйство"».

2) Гавета „Новое Время11: «Крестьянское Хозяйство» ивдается съ прекрасными рисунками, 
редактируется тЪми же лицами, которыя заявили себя создашемъ популярнейшего ивъ напшхъ 
сельско-ховяйственныхъ органовъ „Деревня“; программа и зд а тя  отличается строгой обдуманностью, 
целесообразностью и видимо проводится редашцею съ замечательною твердостью. Явыкъ простой, 
серьезный. Подобное издаше нельзя не приветствовать съ самой горячей симпатаей. Серьезная 
и прекрасная задача новаго журнала еще более обращаетъ на себя вниман1е темъ, что она 
чужда какой бы то ни было сословной исключительности, у  пасъ на Руси всегда неуместной 
и фальшивой. Ж урналъ, судя по его содержанию, равсчитанъ на читателей не ивъ одной только 
крестьянской среды, а посвященъ интересамъ всего вемлевладешя въ Россш».

3) пТуркшскъя Областныя Впдомостии: «Помещая въ популярномъ ивложенга статьи по 
всемъ отраслямъ сельскаго хозяйства, журналъ «Крестьянское Хозяйство охватываетъ вс4 сто
роны деревенской жизни, отвечая на в се ея запросы и нужды. Большинство статей снабжено 
рисунками и чертежами. Выписавппе й то издаше отнюдь не пожалею тъ потраченнаго рубля».

4) <Гродненокгл Губернски Впдомости»: «Не можемъ не рекомендовать сельскому насе
лены  журналъ «Крестьянское Хозяйство» съ особою настойчивостью Ж урналъ вполне отве- 
чаетъ своему назначенш  и можетъ оказать сельскому населенш  громадную польву. Книжки  
этого журнала вполне могутъ заменить опытнаго умнаго советчика».

б) „Самарская Губернскгя Впдомости*: «По содерж анш  №№ журнала, уж е можно судить 
о томъ, что помещенныя въ нихъ статьи соответствуютъ программе и целямъ ивдашя и вполне  
пригодны для сельскаго быта. Въ виду несомвенной пользы издашя для сельско-ховяйственнаго 
дела и доступности его по ц ен е , нельзя не обратить на него особеннаго внимашя».

Отличные отвывы о ж урнале «Крестьянское Хозяйство» были помещены также во мно
гихъ другихъ газетахъ и журналахъ.

Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными тетрадками, съ рис.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на журналъ «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»: за годъ, 12 выпусковъ, въ

пересылкою,
Т О Л Ь К О  О Д И Н Ъ  Р У Б Л Ь

Адресъ: „Крестьянское Хозяйство", Демидовъ-лер., 2 , С.-Петербургъ. з —2J

цена за годъ 
ОДИНЪ руб.
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Открыта подписка на 1 9 0 3  годъ (X V III -й годъ издатя)  
нз иллюстрированный и литературный, общественный и политически журналъ

ТОЛЬКО ш авл JK кв Ьв 124
6 Р у б л е й  ^  w J  Я I  Безплатныхъ

въ годъ. ■* *  * V  приложон!я.

Ж урналъ „ З В Ъ З Д А "  будетъ выходить въ 1 9 0 8  году 
два раза въ недЪлю 

(по четвергамъ и воскресеньямъ.
Каждый подписчик. получитъ въ течете 1903 года:

104 NsNs журнала „Звезда", богато иллюстрированныхъ художественно исполненными изображешями 
текущихъ собыпй, портретами, снимками съ картинъ известныхъ художниковъ и оригинальными рисун
ками. Въ Л;,Л” „Звезды" будутъ помещаться: статьи, заметки, очерки, корреспопденцш, фельетоны на 
текупщ темы, романы, повести, разсказы, стихотворешя, игры, ребусы и пр.

Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н !  Я.
12 книгъ литературнаго журнала ЕжемЪсячникъ „Звезды ", содержащихъ новыя произведешя (романы, 
двести , разсказы, критичесыя статьи и пр.) изв-Ьстнихъ русскихъ писателей. 6 книгъ произведен^ 
знаменитаго бедьййскаго писателя Морица Метерлинка. Произведен!» Метерлинка привлекаютъ въ на
стоящее время внимаше всего цивилизованнаго Mipa. 6  книгъ романовъ знаменитаго венгерскаго писателя, 
Мауруса 1окай. Сочинев1я этого автора принадлежать къ числ^ инхереснейшихъ произведен^ современ
ной литературы. 12 книгъ фаитастическихъ романовъ и разсказовъ знаменитаго америьанскаго писателя 
Г. Уэльса. Произведешя американскаго писателя полны захватывающаго интереса и явятся цЬнныиъ
г.кладомъ въ нашу переводную литературу 12 №№ журнала „новМппа моды“, съ приложешемъ выкроекъ 
и т. п. 12 Картинъ известныхъ художниковъ. 52 Na№ юмористическаго журнала „Штрихи и блестки" 
12 № №  журнала „Хозяйство и домоводство".

В С Е Г О  
124 безплатныхъ приложен1я 124.

Къ сотрудничеству въ „Звезде" привлечены известные писатели и публицисты.
Собственные корреспонденты въ главнМшихъ заграничныхъ центрахъ.

Богатство и разнообраз)е матер1ала, который въ 1903 г. будетъ предложенъ читателямъ какъ въ самомъ 
журнал$ „ЗВЪЗДА", такъ и въ приложешяхъ къ нему, служатъ достаточной рекомендащей этому жур
налу, а безусловно аккуратный выходъ „ЗВЪЗДЫ" и вообще веЬхъ перйдическихъ изданШ А. И.
Осипова является докозательствомъ того, что все обещанное издателемъ будетъ ИСПОЛНЕНО 1ЮЛН0СТ1Ю 
и СВОЕВРЕМЕННО.
Особая npeiai* Мы предоставляемъ всемъ гг. подппсчикамъ „ЗВЪЗДЫ" на 1903 годъ въ вид* особой премш, 
право npioCpitaTb черезъ книжный магазинъ А. И. Осипова (СПБ., Демидовъ. 2.) все книги, изданныя 
фирмою А. И. Осипова со скидкою2 0°/о яхт> стоимости, книги-же, изданныя другими фирмами—со скид

кою 10°/о
Для напечаташя въ 1903 г. редакщею „Звезды" нрмбретены сл,Ьдующ1я произведешя:

Большой романъ Всев. С. Соловьева.
„Цв^ты бездны", только что оконченный авторомъ. 

яовая повесть Вас. Ив. Немировича-Данченко „Первый Романъ® н мнопя друия, еще не появлявнпеся 
въ печати (среди нихъ несколько историческихъ). произведешя известныхъ авторовъ отдельные №№ 
„Звезды" продаются въ книжногъ магазин* А. И. Осипова, Демидовъ пер. 2, у всехъ газетчиковъ 

Подписная цена журнала „ЗВЪЗДА" на 1903 годъ со всгии приложения*:
Съ доставк. и перес. На годъ 6 р. на */2 года 3 р., на V1 года 1 р. 60 к. Безъ доставки: На годъ 5 р. 
на Чз года 2 р. 50 к, на V* года 1 р. 25 к. Подписныя четверти года начинаются не иначе, какъ, 
съ 1-го Января, съ 1-го Апреля, съ 1-го 1*мя и съ 1-го Октября. Журпалъ безъ доставки можпо по
лучать только въ С.-Петербурге. Подписка принимается въ Главной конторе „ЗВЁЗДЫ" (С.- Петербургь 
Демидовъ, 2) и во всехъ книжншъ магазияахъ РоссШской Имперш ~ В__2
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 0 3  Г О Д Ъ  Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

НОВЫЙ М1РЪ
Большой иллюстрированный вйстникъ современной живни, политики, литературы, науки,

искусства и прикладныхъ внатпй.
W  З А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь  Р У Б Л Е Й

въ 1903 г. каждый подиисчикъ «Новаго Mipa> получитъ съ доставкой и пере
сылкой слЪдуюпця издашя:

2 4  № №  ннтереснаго богато-иллюстрированнаго литературно-художественнаго журнала „НО
ВЫ Й  М1РЪ“ въ формат* лучшихъ наиболынихъ европейскихъ иллюстраций.

2 4  № №  нллюстриров. двухнедельна™  обзора текущей жизни—политической, общественной, 
литературн. и художеств., п. н. „1 СЕШ РН А Я .1ГЬТОПИСЬ“— въ формат* „Новаго Mipa“.

2 4  № №  особаго иллюстр. журнала прикладныхъ знаш й и новЗзйш. ивобрет., н. н. „МОЗАИКА", 
съ хроникою самообразования и справочнымъ отд'Ьломъ.

5 2  NqNq еженед'Ьльн. журнала „ЖИВОПИСНАЯ Р 0С 01Я “, иллюстриров. вестника отчизно- 
В'Ьд’Ьшя, ncTOpiii, культуры, государственной, общественной и экономической жизни Россш.

5 2  № №  сженед'Ьльнаго обвора текущей русской жизни, п. н. „ВРЕМЕННИКЪ Ж ИВО
ПИСНОЙ РОСС1И“, представляющаго собою полную еженедельную газету.

12 № №  ежемЬсячнаго журнала романовъ, повестей, разсказовъ, историческихъ очерковъ и пр. 
для семейнаго чтешя п. н. „ЛИТЕРАТУРНЫ Е ВЕЧЕРА" и

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМШ состоялся изъ
1Г А  И ЗЯ Щ Н О  П Е Р Е Н Л Е Т Е Н Н  Ы Х  Ъ К Н И Г Ъ  X А

I „БИБЛШТЕКИ РУССКИХЪ и ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ ". Д б
В Ъ  С О С ТА В Ъ  К О Т О Р Ы Х Ъ  В О Й Д У Т Ъ  

6 томовъ сочи нетй  Д. И. С Т А Х Ь Е В А  въ 6 лереплетахъ, ваключаюире въ себ4, между прочимъ:
4 болыше романа, 3 большая повести, нисколько разсказовъ п др. мелкихъ пропзведешй.

6 томовъ сочи нетй  С. С М А Й Л Ь С А  въ 6 лереплетахъ, заключающее въ себе сл-Ьдутопця про- 
изведешя: „Характеръ", „Бережливость", „Самодеятельность", „Долгъ“, Ж изнь и трудъ,“ и

„Вечный труженикъ".
Кроя 4  того, независимо отъ всЬхъ псречисленныхъ' издашй и премШ, гг. подписчики

получатъ ВЕЗПЛАТНО 
Д В А  Ц Ъ НН Ы Я  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Я  И З Д А Ш Я ,

4 г р  1, ф ъ  £ ”н Г т о л с т о й
въ изображешяхъ жпвописцевъ. скульпторовъ и граверовъ, русскихъ и иностранныхъ, фотогра- 
фическихъ портретахъ, снятыхъ въ разныхъ перюдахъ его жизни, картинахъ, медаляхъ, рисун- 
кахъ. автографахъ, предметахъ. свя8анныхъ съ его пменемъ и пр. и пр., хранящихся въ обществен- 
ныхъ муэеяхъ, библмтекахъ и коллегацяхъ частныхъ собирателей, въ Россш и заграницею, съ 

приложешсмъ мыслей и изр'Ьчетй великаго писателя.

21 РУССК1Й МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III
Рос1;ошное и зд а те , содерж. свыше 120 нартинъ, съ  оппсательнымъ текстомъ Н . Корсакова.

Годовая подписная ц!;на «Новаго Mipa» на веленевой бумага, со всЬми объявлен- 1 Д п  
ныии приложешями и безнлатными премиями, съ доставкой и пересылкою въ Россш ■ • Н ‘

Съ пересылкой за  границу— 2 4  р.
Гг. подписчики, желающее получать „Новый Ш ръ“ на слоновой бумагЬ, уплачиваютъ 

за годовое издайе журнала, съ упомянутыми приложениями, вместо 14 р.— 18 р,; съ пересылкой 
8а границу, вместо 24 р. -2 8  руб.

Допускается разсрочка платежа: при подписи-Ь не MeHte 2  руб. и ежем%сячно не мен^е 1 р., 
съ гЬмъ, чтобы вся подписная сумма была уплачена полностью не позже 10 декабря 1903 г.

Гг. подписчики, ввам'Ьнъ сочи нетй  Д. И. Стах*ева и Самуила Смайльса, могутъ, по же- 
лашю, получить въ 1903 году на выборъ одно иэъ сл'Ьдующнхъ собран]й сочинетй: или а) со -. 
б р а т е  сочинетй И. И. Лажечнмнова въ 12 томахъ, или б) собрате сочинешй ApxienHCxona Инн^к 
кенпя въ 12 томахъ, или в) собрате сочинешй Генриха Гейне въ 12 томахъ, или ж е г) co6pafiie 
сочинешй В. И. Даля (Казака Луганскаго) въ 10 томахъ). Каждое ивъ этихъ собрашй (>удетъ 
выслано въ изящно переплетеиноиъ вид*.—Интересуншуеся-же сочинешями Д . И. СтахЭДва мо- 
гу г ь  получить въ 1903 году все собраше сочинешй этого писателя въ 12 изящно рвреплетм-
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иыхъ томахъ, причемъ лишше шесть томовъ будутъ высланы, взам*нъ объявленныхъ шести 
томовъ сочинен!й Сиайдьса. О ВЫ Б О РЕ  П РЕМ Ш  просятъ гг. подписчиковъ заявлять при 
само! подпискЪ.

Подписка на „Н О ВЫ Й  М 1 Р Ъ и принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества 
М . О. ВОЛЬФ Ъ: въ С.-Петербурт, Гостиный Дворъ, 18, и въ Москвгъ, Еуж ецкт Мостъ,
д. Джамгаровыхъ, а  также во вт хъ прочижъ ст оличным и протнцш лън. книжныхъ машзинахъ.

За богатство содержашя и художественное исполнеше иллюстрацШ 
„Новому Mipy" на международной ьыставк'Ь иерюдическихъ изданШ, ОПППТДи 
бывшей въ Лондон!) л*томъ 1902 года, присуждена высшая награда— uU/IU I nil

Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 лин., д. б— 7. 6 — 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ НА 
иллюстрированный сельскохозяйственный журналъ

, Д  Е Р Е В Н Я“,
ГШ (1903) годъ издаи!я П О ДЪ  р е д а К Щ в Й  П. Н. Е Л Я Г И Н Я , Ц!иа за годъ ТРИ руб.
■м'Ьюицй задачею распространять практически полеаныя по сельскому хозяйству св’Ьд'Ьшя, прн- 
годныя главным» образомъ для хозяввъ-пралстиковъ, свазавныхъ своею деятельностью и жизнью

съ землею.
Довущанъ въ бибайтеви вс*хъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведешй, въ бевплатныя народ- 

ныя читальни и въ библ1 отеки церковно-приходскихъ школъ.
ПРОГРАММА Ж УРН АЛА: отрасли сельскаго хо&айетва, ремесла и домоводство. 

Ь м и а та ы я  праложен1я:е*мена хорошихъ сортовъ сельско-хозяйственныхъ растеш й, планы и чер
тежи хозяйственныхъ построекъ и друг.

Кратк1я выдержки изъ отзывовъ о журнал! «ДЕРЕВНЯ»:
1) Гавета «Новое Время»: „При, д ’Ьн’Ь всего въ три рубля съ пересылкой, «ДЕРЕВНЯ» 

выходктъ ежемесячно хорошенькими книжками ео множествомъ рисунковъ, исполненныхъ очень 
хорошо. Содержаше каждой книжки состоитъ изъ короткихъ, но дФльныхъ и ясно написанныхъ 
•татеекъ на самыя разнообразный темы, но всегда чисто практически излагающиеся, предмета. 
Это направлеше намъ кажется очень ц*ннымъ для сельско-хозяйственного журнала".

2) «Народное Образован^»: Ж урналъ „ДЕРЕВН Я11 можетъ служить лучшею справочною 
юнигою-библютекою по всемъ сторонамъ сельско-хозяйственнаго д*ла. Изложение отличается 
общедоступностью, которой помогаютъ рисунки и чертежи, помещенные во м ножеств!. Ш.которыя 
ивъ пом*щенныхъ въ этомъ журнал* статей могутъ служить превосходными руководствами».

3 )  Ж урналъ <Руссн1й Начальный Учитель»: „По своему разнообразному содержанию, по важ
ности и насущному характеру затрагиваем ы » вопросовъ, по шсомнтнпой практичности много

чи слен н а я  доступныхъ нововведенш, журналъ „ Деревня“ можетъ быть призшшъ однимъ изъ наи
более полезныхъ но своему назначенгю и  паиболпе доступныхъ издангй“.

4) «И зв !ст1я Министерства Землед!л1я и Государственныхъ Имуществъ»: «Несмотря на то, 
что уж е съ выходомъ первыхъ номеровъ программа журнала «ДЕРЕВНЯ» была очень обширна, 
она постоянно пополнялась и расширялась, чему не мало способствовало увеличеше числа со- 
трудниковъ, среди которыхъ находится много лицъ, мзвЪстныхъ въ сельско-хозяйственной лите
ратур* и хозяевъ-практиковъ. Практические хозяева могутъ найти въ ж урнал* «ДЕРЕВНЯ» от
веты  на мнопе изъ интересующихъ пхъ вопросовъ. Ж урналъ издается весьма тщательно, снаб- 
женъ многими рисунками въ текст* и разсылаетъ подписчикаиъ разныя приложешя».

Отличные отзывы о журнал* «ДЕРЕВН Я» еще были пом*щены въ журналахъ: „Русская 
Мысль", „Нива," яСельсн1й в!стникъ “ , „Руссшй пчеловодный листокъ" и во многихъ другихъ сто- 
лячныхъ и провин ц) а дьыыгь гагетахъ.

Срокъ выхода: ежом*сячный, сброшюрованн. книжками съ рисунками.
Подписная ц*на на журналъ „ДЕРЕВНЯ"  

за годъ, 12 выпусковъ, съ пересылкою: ТРИ РУБ.
Адресъ: „ДЕРЕВНЯ", Демидовъ пер., 2., С.-Петербугъ. в—а
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Подписавппеся на 1903 г. до 25-го декабря 1902 г. получатъ журналъ и 
приложения за ноябрь п декабрь 1902 г. безплатно.

' КНИГЪ.

Открыта подписка на 1903 годъ на

RDBUl ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
РУБ.

ГОДЪ.
иурнап Разсрочкз.

j Ю Р И С Т Ъ
I_______________ подъ редакц!ей Прио. Пов. Н. П. Карабчевснаго и Л. Д. Ляховвцкаго.

I Въ журнал\ принимают* ysacrr.it: С. А. АндреевснШ, Л. А. Базуновъ, С. М  Барацъ, А. В. Бобри- 
I щевъ-Пушкинъ, И. Г. Гальперштейнъ, В. Н. Герардъ, А. С. Гольденвейзерам. Л. Гольдштейнъ, а . м. j 
I Гордонъ, О. 0. Гру8внОергъ, в. М Дорошевичъ, Д. А. Дриль, Л.О. Зейдеманъ, А. Д. Коротневъ, М- И. 1 
, Кулкшсръ, Б. Ф. КутыловскМ, Л. А. Купернинъ, Д. Л. Левннъ, В. А. Маклановъ, И. С. Маргул1есъ 

П. П Мельниковъ, П. Г. Миронов*, С. А. Муромцевъ, И. И. Мышъ. Ф. И. ОссецкШ, А. и  ■ \
| Пассоверъ, Н. В. Полыновъ, Г. 0 . Роввнцвейгъ, в. в. Трозннеръ, А. н. Турчаниновъ, И. М. Тю- I 
| трктисвъ, 8. А. ЧервинснШ, Н. П. ШубинскШ. Г. М. Эттингеръ, А. А. Яблоновск1й и др.
I Съ законом-ь сталкиваться приходите* каждому. Неаыате вакома не есть оправдаше. Между гЪмъ законы !
I вЪдаюгь только специалисты. Ц*ль .Юриста* прейти ка помощь руоекой публиг*, пало знакомей съ вако- 
I нами и же привыкшей вовсе равбираться въ вопросахъ права. Популяриваци дЫотвующихъ законовъ и 
I основных!, правовыхъ понятий въ оощодоступмомъ, литературномънвложеил составить ближайшую задачу 
I „Юриста*. На ряду съ э т а п  „Юристу* предстоять, считаясь оъ юридической (евпомощностыо русской 

публики въ д*дЪ практическая осуществлен!* евоихъ правъ и ггретгкневая вакоховъ, давать свонмъ 
подписчикам* иа возникш!* въ ихъ практик* вопросы права и прим-Ьнеиш жакоиовъ бевплатиые печатные 

| ______  _________ _____ ответы въ особомъ отдЬл* журиала.

________________ ПодписавиНеся до 25-го двкабря 1902 г. получать:
6  A  Afojfl ЖУРНАЛА Вол1»е 2000 стр . т е к с т а , заключающая въ себ* статьи спещалнстовъ I 

I I  м ялп . по вс^нъ отраслямъ права въ общедоступиомъ лжтературкомъ изложении,

I I фельетоны, русскую ж вареничную судебную хронику, е(>еръ юридической жизни провинции, 
I I  обзоръ общей и свец1аше-юридичеокей печати ве вопроеамъ права, отчеты пе судебнымъ | 

д-Ьламъ и коисультащояжые ответы редакд1и по правовым* вопроеамъ, вовбужденнымъ 
I самими подписчиками.

КНИГЪ Бибтотлни «Общедоступный Юристу КНИГЪ
“ БолЪе 3 0 0 0  ст. текста

• t a n . п т .  ф*ум. у(«ряот»1 печати ш  п п п , «у п П .
еудебн. орат.* (гг.

Ш у б и н о й ,* )  Л. Д.
| 1. .Характер, иэв. русск.

Ллевакощ Лржелальскан 
Ляховецкаго.

2. .Образцы и формы дел овы х* бумаге.-, 
И. Г. Гальперштейна.

8. .Вексель", С. М. Бара»».
4. .Опека и попечительство*. Я. С. Волыама. 
б. .1-й Сборникъ выдающ ихся русскихъ су- 

дебн. процессовъ* подъ редакщей JI. А. Ба- 
вуяова н М. С. Маргул1еоа.

6. .Бракъ и разводъ по руссному законо
дательству", В. И. Добровольскаго.

7. .1-й Сборникъ выдающ ихся иностранныхъ
судеб. процессовъ" перав. Г. О. Роаеицвейга.

• . .Н аследство*, В. В. Фрядштейж».
». ,2-й Сборникъ выдающ ихся русскихъ су-1 

дебн. процесс»»*" ведь редаюйев Л. А. Ба- 
атяова а И. С. Mapryjiieea.

10. .Малол'Ьтн1е и несоверш еннолетие пре
ступники*, А. Д. Коротвева подъ ред. Н. П. 
Карабчевскаге.

И. .2-й Сборникъ выдающ. иностранныхъ  
судебн. процессовъ* перев. Г. О. Розеяцвейга.

12. .У сы новлен^ и у8аконен1е“ К.Н.Шматкова.
13. .Обвиняемый да суда", А. С. Атабекова 

подъ ред. Н. П. Карабчевск&го.
14. .Прен1я сторонъ въ уголовн. процессе-,

в. А. Волъквяштейжа подъ ред. Н. П. Караб- 
чевскаго.

Подписавшиеся послЪ 25-го декабря 1902 г. получатъ т о л ь к о  52 №№ журнала 
________ (съ t-го января 1903 г.) и 12 ннигь приложен^ (№№ 3—14).___________

ЦЪна на годъ съ дост. И перес. 6  р у б . D o n u c k a e m c n  р а з с р о ч ^ а :  при подписка 2 руб —  
Къ 1-му марта 2 руб. и къ 1-му мал 1 р. Или первые пять мЬсяцевъ по 1 руб.—Под
писка принимается въГл. Конт. „Юриста , С.-Петербургъ, НевскШ пр., д. 108 и 6 о  б с Ь х ъ

^ и и ж н .  ы а г а з .

Издатель Прис. ПОВ. Н. В. Полыновъ. Редаиорн (  й ?"с. D o t  Д. Ляхове^кЩ.1®'

2—2
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Сельско-хозяйственный складъ губернскаго земства доводить до с в а д ш я  гг . зежле- 
влалйльцевъ, что на склада имеются для продажи сМ ен а  и разный оруд1я и ма

шины по следующей ц'Ьнамъ:
1. Плуги: Шварцгофа: № 4 —5 р., № 5—

6 р. 25 к., полуторный 12 —13 р. 50 к., 
двухкоины й—17 р. 60  к.; Землянкина— 9 р.; 
Федорова 8 р. 75 к.; Алешина 8 р.; Рязанск. 
Тов. С .— 6 р. 50 к., А. -7 р., пароконный 
ж елезны й М. В.— 14 р., Д .— 25 р.; Фельзера 
полуторный JN6 029 А. 15 р. 60 к ., паро
конный Лв 0 9 — 20 р. 50 к.,съ передкомъ Сакка— 
32 р ., трехъ-лемешный лущильный—45 р .;  
Майфарта на 2 колескахъ одноконный 15 р., 
лущильный и посевной 4 лемешный jV  1 7 — 
48 р. 50 к ., Окучникь № 11 съ колескомъ
15 р. 50 к . и MHorie друп о.

2. Бороны : К рестьянсю я съ ж елезны ми зубь
ями: 3 р. 20 к., 5 р. 50 к., 6 р. 75 к., 7 р., Запаш- 
нит№ (якстирпаторъ) съ 9 лапами— 15 р., 
бороны зигъ-загъ—21 р .. луговыя 25 р .,д и -  
сковыя Рандаля— 75 р. и дорож е.

3. СЪялни ручны ядля клевера 34 р., конны я  
раябросныя"7 р.,конныя рядовыя 220 р. и 2 4 0 р.

4. Жатки ц^ною въ 155 р. и травоносилки ц е 
ною  въ 130 руб. и дороже.

Ь. Ручиыя молотилки о т ъ 7 8 р . и дорож е. К о н 
ны я молотилки съ приводами 170 р. и дороже. 
К онны е приводы на 2 лошади 90 р. и 95 р.

6. BtfljKH и сортировки отъ 25 до 8 0  р., 
приборы для устройства веялокъ и сортиро- 
вокъ отъ 9 р. 25 к. до 22 р. 75 к.

7. Тр1эры для очистки хлёбны хъ с4м янъ и 
овса отъ горошка и другихъ сорны хъ прим е
сей. Ц ен а отъ 65 р. и выше.

8. Плющилки для раздавливашя льнянаго с е 
мени на масло, а также другихъ масличныхъ 
сем янъ, весьма одобряемыя въ работе— 60 р.

9. Мельницы ручныя и для коннаго привода 
отъ 56 р. до 98 р.

10. СЪнные и силосные прессы. Ц ен а  отъ 
63 р. до 215 р.

11. Сепараторы отъ 40 р.. маслобойки отъ  
L9 р. и выше.

12. Косы въ 5 рукъ 36 к., б 1/* рукъ 38 к . 
6 рукъ 40 к., 7 рукъ 45 к ., АвстрШ сыя отъ 
55 до 90 к.

13. Выбои для косъ. Молотки отъ 20 к до 
70 к. Бабки отъ 18 к. до 30 к.

14. Серпы разны е отъ 30 к. до 60 к.
15. Топоры pyccKie и заграничные отъ 45 к. 

до 1 р. 10 в.
16. Лопаты и вилы разныхъ сортовъ, съ 

ручками и безъ ручекъ отъ 25 к. до 1 р . 40 к.
17. Запасны я части къ плугамъ: лемехи, 

подошвы, отвалы, стойки, нож и, крюки и проч 
отъ 45 к. до 3 р. 60 к.

18. Разные предметы и мелк1яоруд1я: зубья  
къ боронамъ, подковы, грабли, кольца къ ко- 
самъ и проч. по в есу  и штучно.

19. Пожарныя трубы, ухваты, багры и др . 
инструменты.

20. Семена разныхъ травъ и хлебовъ. какъ то 
клевера, тимофеевки, вики, чечевицы, яровой 
и озимовой ржи, овса, ячиеня, пшеницы, го
роха, конопли, льна, проса, и др. Семена 
должны заказы ваться заблаговременно не 
менее, какъ за  1‘ /з месяца до посева.

21. И скусственны й удобретя : фосфоритная 
мука 50 к., костяная мука 6 5 —92 к. суперфос
ф ата 75,„'К., каипптъ 52 к., чилийская селит
ра 1 р. 95  к. и друг, минеральныя удобрешя

Кром1; сего имеются на склад1>: вновь усовершенствованныя жатвенныя ма
шины, косилки, бороны «Рандаля» и конныя грабли, фир. Д. Осборна изъ Аме
рики; разныя конныя и ручныя молотилки съ верхней и нижней подачей; 

в’бялки и разныя деревянныя и железные плуги.
На Bet запросы складъ oTBtnaerb немедленно.

Редакторъ, Председатель Губернской Земской Унравы Н. Н. Сомовъ. 
Довволено ценгурою. Новгородъ 14 декабря 1902 г.



м ъ с т н ы я  ц ъ н ы
на продукты полевого хозяйства во второй половин  ̂ ноября месяца 1902 года.

Мука
ржаная.

Мука
пшеничная.

Хлйбъ
ржавой.

Хл1;бъ
шпевич. Рожь. Овесъ. Ячиевь Пшеница.

Намая1в уЪздоиъ и Опто
вая.

Р08-
Н И Ч Н .

Опто
вая.

Ро8-
ничн.

Ров-
нячн.

Роя-
ннчы.

Опто
вая.

Роз-
ничн.

Опто
вая.

Р08-
ничн.

Опто
вая.

Роя-
ничн.

Опто
вая.

Р08-
НИ ЧЫ .

мЪстиостей.
Куль. П удъ. М*-

шокъ. Пудъ. Фунтъ Фунтъ Чет
верть. Пудъ. Чет

верть. Пудъ. Чет*
верть. Пудъ Ч ет

верть. Пудъ.

р. к. Г- к. р. к. к. р. к. р. К. г. к. р. к. р. к. р- к. р . к. р. к. р. кк. р. к.
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г. Устюжна ............................ 8 60 1 8 75 1 90 21/2 4 8 90 4 70 ~м
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Кирилловен!!.

f .  К и р и л д о в ъ ............................ 9 — 1 — 9 25 1 90 _ 2 — 5 _ — — 3 30 — 55 __ ._ _ _ __ ,

Б£лозерсн1й.
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Льняное
сЬия.

Льняное во
локно сырецъ.

Льняное во
локно чистое.

Сйно
Сеянное

CtHO
дуговое.

Солома
зжанаа.

Содома
яровая

Назваи1е у*здовъ « иЪотноотвй.
Pos-
ничн.

Опто
вая.

Р08-
НИЧН.

Опто
вая.

Роз- 1 
ничн.

Опто
вая.

Ойто-
в » я \

Опто
вая.

Опто
вая.

Пудъ. Берко-
вецъ. Пудъ. Пудъ. Фунтъ. Пудъ. Пудъ. Пудъ* Пудъ:

р. к. Р- к. р- к. Р к р* к. р.. к. *• 1в. р - 1в. p. 1 К.
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