
I. Законы и распоряжеи1я Правительства.

Высочайше учрежденное Особое СовЪщан1е о нуждахъ сельско'хозяйственной промышленности.
По мелкому кредиту.

Заепдатя гб-го апргъля и )~ю и ю -ю  мая 190  ̂ юда.

Особое Сов1;ш;ан1е о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, при- 
ступивъ весной 1902 года къ выполнение Высочайше возложенной на него за
дачи, поставило на первую очередь обсужден1е д'Ьла объ организац1и мелкаго 
народнаго кредита, Въ основан1е сужден1й Сов1;ш;ан1я по этому вопросу бы
ли положены записки, составленныя въ Минпстерствахъ Финансовъ и Внут- 
реннихъ Д^лъ ’). Въ первой записк1; указывалось, что причршами слабаго раз- 
вит1я у насъ д1;ла мелкаго кредита являются незначительный приливъ къ не
му средствъ и недостатокъ руководительства деятельностью мелкихъ кредит- 
ныхъ учрежден1й съ одной стороны, и н^которыл неблагопр1ятныя для этого 
д4ла услов1я крестьянскаго быта—съ другой. Мерами къ развитш мелкаго 
кредита, по мн1;нш Министерства Финансовъ, могли бы послужить: устройство 
для зав1;дыватя всЬми учрежден1ями народнаго кредита особаго центральнаго 
управлен1я и преобразован1е сословныхъ народныхъ банковъ и кассъ. Съ своей 
стороны, Министерство Внутреннихъ Д^лъ въ представленной имъ заппск-Ь 
обсуждало, главнымъ образомъ, т’Ь м^ры, которыя могли бы быть приняты для 
развит1я состояп];ихъ въ в^д^нш этого Министерства сельскихъ кредитныхъ 
учрежденш сословнаго типа.

Разсмотр^въ предположен1я, содержаш;1яся въ озпаченныхъ запискахъ, и 
выслушавъ приглашенныхъ въ зас’1?дан1и св’Ьдущихъ лицъ )̂. Особое Сов1;ща-

’) Записки эти были напечатаны  въ 21 и 22 „В естн и ка Ф инансовъ, Промыш лен
ности и Торговли'*, за  1902  годъ.

В ъ  засЬ дан 1е Особаго Сов*щан1я 30-го марта 1902 года были вызваны для объясненШ; 
могилевсы й губернаторъ  генералъ-ма1оръ С ем т гт ъ  (ны н* умерший); управляющ1й земскимъ  
отд^ломъ М инистерства В нутреннихъ  Д'Ьлъ, действительны й статск1й сов^тнинъ Савичъ. ди- 
ректоръ элвктротехннческаго института Императора А лександра Ш , действительны й статскШ  
coBeTHnM  Качалова  (Оывш1й земскШ начальникъ и п редседатель новгородской губернской зем 
ской управы ), вице-директоръ особенной канцелярии по кредитной части, действительны й стат- 
си й  советникъ П ет рова, управляющ Ш  Государственны ми сберегательны м и кассами, дей стви 
тельны й статскШ  советни к ъ  Н и к о л ьск ш , помощ никъ управляю щ аго •■земскимъ отделом ъ М ини
стерства В нутреннихъ  Д е л ъ , действительны й статсю й  советникъ  Жптвиновъ, роменскШ  у ездн ы й  
предводитель дворянства, дей ствительны й статскШ  сов етни к ъ  П авроцкгй , председатель с.-петер- 
бургскаго от д ел ен 1я комитета о сельскихъ ссудо-сберегательны хъ и промыш ленныхъ товари- 
щ ествахъ при И мператорскомъ московскомъ общ естве сельскаго хозяйства, действительны й  
статск1й советни к ъ  баронъ Жорфъ, секретарь того ж е отделен1я, статсш й советникь Соколов- 
скш , председатели  губернскихъ  зем скихъ унравъ: псковской— статсю й советникъ  Горбуновъ,
полтавской— статскШ  сов етни к ъ  Ковалевскгй, председатель каменецъ-уш ицкаго съ езд а  мнровыхъ 
посредниковъ, колл еж сю й  советни к ъ  Вобиковъ, зем ск 1Й начальникъ Ардатовскаго у езд а  (Сим
бирской гу б .), коллежск1й ассессор ъ  ф опъ-В епдрихъ. председатель лохвицкой у езд н о й  земской  
управы, Х о д о л е й  и  ваведующ 1й статистическим ъ отде.теш емъ псковской губернской  земской  
управы, Кисляковъ.



Hie, въ виду исключительной важности поднятаго вопроса для многочисленнаго- 
сельскаго населен1я Пмперш, нашло эти предположешя заслуживающими, ра- 
Hte окончательнаго обсужден1я въ сред'б Сов'6щан1я, подробной разработки, для 
чего и постановило образовать, подъ предсЬдательствомъ члена Особаго CoBt- 
щан1я д-Ёйствительнаго тайнаго советника Тернера, ноготовительную коммисс1ю,, 
при участи членовъ Сов'Ьщан1я д^йствительнаго тайнаго сов-Ьтника Семенова 
и Товарища Министра Внутреннихъ Д'блъ тайнаго советника Стишинскаго. 
управляющаго Государственнымъ банкомъ тайнаго советника Плеске и дру- 
гихъ чиновъ Министерствъ Финансовъ и Внутреннихъ Д'Ёлъ.

Въ руководство подготовительной коммисс1и Сов^щаше признало полез- 
нымъ преподать сл’Ьдующ1я указан1я. ДМствующее положете 1-го 1юня 1895 г. 
объ учреж детяхъ мелкаго кредита, въ общемъ, удовлетворяетъ своему назыа- 
чешю, но отдельные уставы и правила, нормирующ1е деятельность сельскихъ 
волостныхъ банковъ и кассъ, а равно другихъ учрежден1й сословнаго типа, со- 
хранившихъ прежнюю организащю, требуютъ пересмотра. Для зав’Ьдыван1я и 
руководительства всёмъ д^лонъ мелкаго народнаго кредита представляется не 
обходимымъ учредить при Министерств^ Финансовъ центральное управденхе 
по д ^ а м ъ  этого кредита, съ участем ъ въ немъ представителей отъ заинтере- 
сованныхъ в^домствъ, а также отъ земствъ и учрежденШ мелкаго кредита; 
попечен1е на м’Ьстахъ о кредитныхъ установлен1яхъ сословнаго типа сл1;дуетъ 
сохранить за административными органами по крестьянскимъ д^ламъ, а попс- 
чен1е о прочихъ кредитныхъ учрежден1яхъ возложить на земства. По вопросу 
объ оборотныхъ и основныхъ каииталахъ учреждешй мелкаго кредита Сов^ща- 
nie полагало, что въ средствахъ оборотныхъ не должно встретиться недостатка, 
такъ какъ, съ одной стороны, къ новылъ кредитныхъ 5'чрежден1ямъ притекутъ 
въ некоторой части сбережешя, направляющ1яся нын1з въ Государственвыя 
сберегате.тьныя кассы, а съ другой—воспособлен1е можетъ быть оказано Госу- 
дарственныхъ банкомъ. Что же касается основныхъ капиталовъ, то на эту по
требность могли бы быть обращены остаточныя суммы бывшаго Особаго Koiiii- 
тета для помощи нуждающимся но случаю неурожаевъ 1891— 1892 г.г., пред- 
назначенныя, согласно Высочайшему повел^шю 5-го ноября 1893 г., на устрой
ство сельскихъ ссудо-сберегательныхъ кассъ; но такъ какъ разм^ръ означен- 
ныхъ суммъ, состав-ляющихъ около 2-хъ милл. руб., будетъ далеко не достато- 
ченъ для широкаго развипя д^ла мелкаго кредита, то потребуется дополнитель
ное асскгнован1е изъ суммъ Государственнаго Казначейства, испрашиваемое въ 
общемъ смЪтномъ порядке. По мн1зн1ю Совещан1я, указанный средства могутъ 
быть отпускаемы учрежден1ямъ мелкаго кредита въ виде ссудъ съ темъ, что
бы возвращаемый суммы поступали на усилен1е общаго фонда. Наконедъ, под
готовительной KOMMHCcin былъ указанъ, какъ требующ1й особаго вниман1я, во- 
просъ объ органпзац1я выдачи сельскими кредитными учрежден1ями ссудъ подъ 
хлебъ. Вышеизложенныя начала, по предиоложен1ю Совещашя, не должны бы
ли предрешать направлен1я работъ подготовительной коммисс1и и ограничивать 
круга ея суждений

Приступивъ къ занят1ямъ, подготовительная коммисс1я въ основан1е ихъ 
положила мысль выработать так1я предположен1я, которыя клонились бы пре
имущественно къ согласован1ю и развипю принятыхъ уже Особымъ Совеща- 
в1емъ началъ организащп мелкаго кредита, не требуя въ то же время корен
ной ломки установившихся способовъ кредитован1я и устройства кредитныхъ

2 В фстникъ  Н овгородскаго З ем ства , Jvii 1 6 .

П редварительны й соображ еш я Особаго Сов4щан1'я объ организащ п мелкаго народнаго 
кредита были опубликованы въ № 24 „В'Ьетнпка Ф инансовъ. П ромы ш ленности и Торговли" за 
1И0И годъ.



л» 16. З а ко н ы  и  распоряж енгя  П ра в и тел ьс тв а .

учрежден1й. Въ течен1е времени съ мая 1902 г. по (|)евраль 1903 г. коммисс1я 
iiMt.Tn. 12 засЬдашй, результаты которыхъ изложены въ шести журналахъ и 
выразились въ составлен1и внесенныхъ на обсуждеше Особаго (’ов1;щашя про- 
ектовъ сл'Ёдующихъ ноложенШ: 1) объ унравлеши (централъномъ и м15стномъ) 
по д'Ьламъ мелкаго кредита, 2) о крестьянскихъ общественныхъ ссудо-сберега- 
тельныхъ кассахъ, 3) о кооперативныхъ учрежден]яхъ мелкаго кредита, 4) о 
земскихъ кассахъ мелкаго кредита и 5) объ устройств* выдачи ссудъ подъ 
вещные залоги, въ томъ числ* подъ залогъ хл'Ьба ^). Сущность составленныхъ 
KOMMHCciefi проектовъ заключается въ сл'Ьдующемъ. Центральное управлен1е по 
д4ламъ мелкаго кредита, образуемое въ ведомств* Министерства Финансовъ, 
должно объединить въ ce6t деятельность, которая осуществляется въ настоя
щее время тремя правительственными учрежден1ями: земскимъ отд'^ломъ Ми
нистерства Внутреннихъ Д'^лъ (по крестьянскимъ кредитнымъ установлен1ямъ), 
Государственнымъ банкомъ (по кредитнымъ товариществамъ) и особенною кан- 
целяр1ею по кредитной части (по ссудо-сберегательнымъ товариществамъ и по 
общимъ вопросамъ). Управлен1е должно состоять изъ совета и уиравляющаго 
делами мелкаго кредита. Главн'Ьйш1я обязанности совета будутъ заключаться 
въ высшемъ руководительстве вс15ми учрежден1ямп мелкаго кредита, путемъ 
издан1я для нихъ уставовъ и инструкц1й въ связи съ ревиз1оннымъ надзоромъ 
и въ снабженш ихъ средствами на образован1е основныхъ капиталовъ; по n t-  
которымъ же общимъ вопросамъ и по д-Ьламъ, разр^шаемымь, по существую- 
щимъ узаконен1ямъ, властью Министровъ, сов^тъ будетъ входить съ представ- 
лен1ями къ Министру Финансовъ. Управляющему делами должна принадлежать 
власть исполнительная, а также власть распорядительная, поскольку она не 
принадлежать Министру Финансовъ и совету.

местное заведываше мелкимъ кредитомъ, равнымъ образомъ, должно быть 
■объединено въ одномъ правительственномъ органе. Присоединяясь къ взгляду, 
высказанному Совещан1емъ, что местное заведыван1е мелкимъ кредитомъ сле
довало бы организовать на первое время на скромныхъ началахъ, не создавая 
новыхъ учрежден1й, а пользуясь уже существующими, подготовительная 
коммпсс1я нашла целесообразнымъ поручить общее заведыван1е учреждешями 
мелкаго кредита на местахъ тому органу, который и ныне ведаетъ частью 
учрежден1й этоЛ кредита (именно крестьянскими), т. е. губернскому присут- 
ств1ю, но въ несколько пзмененномъ противъ обычнаго составе. Органами для 
ближайшаго руководительства учреждешями мелкаго кредита являются; но отно- 
шен1ю къ кредитнымъ 5’чрежден1ямъ, возникшимъ при содействш земствъ,— 
губернсшя и уездныя земск1я уиравы, а для крестьяпскихъ кредитныхъ устано- 
влен1й—земск1е начальники. Къ обязанностямъ губернскаго присутств1я предпо
лагается отнести, между прочнмъ. ра&решен1е открытая учреждентй мелкаго кре
дита, основываемыхъ безъ правительственной помощи, представ.лен1е централь
ному уиравленш зак.лючен1й объ основаши учреждешй съ воспособлен1емъ отъ 
Правительства и надзоръ за деятельностью крестьянскихъ кредитныхъ учре
ждешй, Надзоръ же за кооперативными учрежден1ями предположено возложить: 
за основанными земствомъ—на эти пос.лёднее, а за всеми прочими—непосред

*) Кром'Ь того, по распоряжению председателя подготовительной коммпсс1п. были соста
влены: а) сборнпкъ узаконен)!! и правительственны хъ распоряжений о мелкомъ народномъ кре
дит!; и б) сводные балансы  п свЪд4и1я о состоян1п средствъ учреж ден 1Й мелкаго кредита сос- 
ловнаг'. п м^стнаго характера на 1-е января 1902 г.. по коимъ возмож но судпть о степенп раз- 
вит1я этого кредита въ отдёльны хъ районахъ. губер н 1яхъ и у^здахъ . Д ля коммиссш  были на
печатаны также материалы по вопросу о мелкомъ народномъ кредит*, куда вош ли данный объ 
прганг1зац!п этого кредита въ P occin , П р усс1И и Румы ш и. ’



ственно на центральное управлен1е. Для сод1Ьйств1я MicTHbiMb органамъ въ 
надзор* за кредитными учрежден1ями назначается по губерн1ямъ потребное 
число кредитныхъ инспекторовъ.

Основан1емт> положен1я объ устройств* учрежден^ мелкаго кредита со- 
словнаго типа явился выработанный земскимъ отд’Ьломъ проектъ положек1я 
о волостныхъ ссудо-сберегательныхъ кассахъ, по которому проектируемыя учре- 
жден1я предоставляютъ собою видоизм'Ьнеше нын* д’Ьйствующихъ сельскихъ 
и волостныхъ банвовъ. Въ отношенш организац1и и зав'Ьдыван1я новыя кассы 
не представляютъ существенныхъ отличШ отъ упомянутыхъ сельскихъ бан- 
ковъ; главная особенность проектируемыхъ кассъ заключается въ постановка 
ссудныхъ операций: въ настоящее время сословныя учрежден1я выдаютъ ссуды, 
не принимая во вниман1е ихъ назначен1я. по проекту же ссудо-сберегатель
ныхъ кассъ имеется въ виду выдача ссудъ исключительно на точно указан- 
ныя потребности, по преимуществу на улучщеше сельскаго хозяйства и раз- 
вит1е кустарныхъ промысловъ.

Въ отношен1и устройства и круга д1[5ятельности кооперативныхъ учрежде- 
шй мелкаго кредита предположено сохранить существующ1я законоположешя, 
предоставивъ, однако, земствамъ возможность учреждать установлен1я мелкаго 
кредита и облегчивъ имъ образован1е такихъ установлен1й выдачею правитель- 
ственныхъ ссудъ. На ряду съ этими установлен1ями предполагается учрежде- 
Hie земскихъ кассъ мелкаго кредита, которыя должны ответить назр15вшей 
потребности земствъ въ устройств'Ь собственныхъ кредитныхъ установлен^ для 
оказан1я сельскому населен1ю кредита, не удовлетворяемаго учреждешями со- 
словнаго и кооперативнаго типа. Земскимъ кассамъ предоставляется производ
ство ссудной и посреднической операцШ, и на нихъ же можетъ быть возлага
емо попечен1е о мелкпхъ кредитныхъ учрежден1яхъ въ смысл* надзора и снаб- 
жешя денежными средствами. Зав’Ьдыван1е земскими кассами возлагается на 
правлен1я кассъ, въ качеств* исполнительнаго органа, земскую управу (съ 
поверочною коммисс1ей)—какъ наблюдательный органъ, и земское собран1е— 
какъ высш1й распорядительный органъ.

По последнему нзъ представленныхъ въ Особое Сов*щан1е положен1й—о 
ссудахъ подъ хл*бъ—предполагается, на основан1и опыта земствъ, допустить 
производство залоговой подъ хл*бъ операц1и не только въ числ* другихъ опера- 
ц1й проектированныхъ кредитныхъ учрежденШ. но и въ вид* самостоятельнаго 
д*ла, съ отпускомъ пособ1й нзъ казны какъ на выдачу ссудъ, такъ и на уст
ройство складовъ. Въ связи съ ссудной подъ хл*бъ операц1ей выработанъ 
проектъ правилъ о ссудахъ на пр1обр*тен1е инвентаря, с*мянъ и различныхъ 
хозяйственныхъ предметовъ.

Въ развит1е предположепш коммисс1и о наилучшей и наибол*е отвечаю
щей интересамъ д*ла организащи общаго управлешя мелкимъ народнымъ кре- 
дитомъ управляющ1й Государствепныыъ банкомъ представилъ въ Особое Сов*- 
щан1е свои соображен1я по сему предмету. Мн*ше тайнаго сов*тника Плес
ке сводится къ тому, что до т*хъ поръ, пока д*ло мелкаго народнаго кредита 
не представляется еще достаточно окр*пшимъ, и приливающ1я къ нему сред
ства не являются настолько крупными, чтобы обезпечить существован1е особа- 
го центральнаго банка мелкаго кредита, руководительство и зав*дыван1е этпмъ 
д*ломъ сл*довало бы предоставить Государственному банку. Къ соображен1ямъ 
тайнаго сов*тника Плеске при.тоженъ проектъ положешя объ уиравлен1и д*ла- 
ми мелкаго кредита, подробно опред*ляющ1й и разграничивающш функц1и по 
этимъ д*ламъ органовъ Государственнаго банка съ одной стороны и губерп-^ 
скихъ учреждены—съ другой.
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Прежде ч'Ьмъ приступить къ разсмотр’Ьшю выработанныхъ подготовитель
ной KOMMHcciefl проектовъ, Особое CoBtni;aHie сочло свонмъ долгомъ выразить 
глубокую благодарность предсЬдателю подготовительной коммисс1и, действи
тельному тайному советнику Тернеру и всЬмъ лицамъ, нринпмавшииъ учасйе 
въ ея трудахъ По зам^чанто председателя Совещан1я, подготовительная 
коммисс1я отнеслась съ особенньшъ вниман1емъ къ организац1и на твердыхъ 
началахъ крестьянскпхъ общественныхъ кассъ; въ предположен1яхъ коммисс1и 
впервые получилъ широкую постановку вопросъ объ участи въ устройств^ и 
развитш ыелкаго кредита земскихъ учрешденгй, причемъ основан1я деятель
ности земствъ въ этой области успешно объединены въ проектируемомъ уста
ве земскихъ кассъ; выработанныя коммисс1ей начала устройства операц1и вы
дачи ссудъ подъ залогъ хлеба съ соответствуюш;ими правилами веден1я этой 
onepanin представляютъ зачатки организацш мелкаго подтоварнаго кредита, въ 
которомъ столь нуждается земледельческое населеюе Россш. Но мнен1ю Сове- 
щан1я, подробное ознакомлен1е съ работами подготовительной коммнсс1и при- 
водитъ къ заключешю, что работы эти въ достаточной мере освещаютъ во
просъ объ организацш мелкаго кредита и, въ обш,емъ, могутъ послужить осно- 
ван1емъ для выработки законодательныхъ предположен1й по сему предмету. 
Оъ своей стороны Особое Совещаше считаетъ необходимымъ остановиться на 
некоторыхъ наиболее существенныхъ сторонахъ предполагаемаго устройства 
мелкаго кредита, а также высказать свое мнен1е по телъ вопросамъ. по коимъ 
въ KOMMncciii не состоялось единогласнаго решен1я, съ темъ чтобы суждешя 
Совепщшя имели руководящее значен1е для Министерства Финансовъ при со- 
ставленш упомянутаго законопроекта.

Обращаясь къ основнымъ началамъ организацш мелкаго кредита, Совеща- 
Hie нашло целесообразнымъ разсмотреть прежде всего вопросъ объ устройстве 
центральнаго органа для заведывашя этимъ кредитомъ. Необходимость въ та- 
комъ органе, объединяющемъ правительственную деятельность въ области мел
каго кредита, признавалась Особымъ Совещан1емъ еще при предварительномъ 
обсужден1и настоящаго дела. Подготовительной коммисс1ей былъ выработанъ 
проектъ устройства центральнаго управлен1я мелкимъ кредитомъ въ виде са- 
мостоятельнаго учрежден1я Министерства Финансовъ; съ другой стороны, упра- 
вляющ1й 1’осударственнымъ банкомъ представилъ соображен1я, по которымъ 
центра.1 ьное управлен1е было бы желательно образовать въ составе Государ- 
ственнаго банка. По мненш  Coвeщaнiя, вопросъ объ относительномъ достоин
стве той и другой постановки центральнаго органа долженъ быть разрешенъ 
въ зависимости отъ того, при какой изъ нихъ дело мелкаго кредита будетъ

К р он *  членовъ Особаго Сов'Ьщан^я— дМ стви тельнаго тайнаго советни к а Семенова и 
тайнаго советни к а С т ит инскаю  и управляю щ аго Государствены мъ'‘банком ъ тайнаго сов етни к а  
Плеске, въ составь подготовпт<?льпой коммисс1и входили ниж еследую щ ая лица; членъ сов'Ьта 
Государственнаго банка отъ М инистерства Ф инансовъ, тайны й сов'Ьтникъ Биркинъ-, директоръ  
электротехническаго института И мператора А лександра Ш , дМ ствительны й статскШ сов'Ьтникъ 
Качалова-, директоръ департам ента окладны хъ сборовъ, действительны й статскш  сов^тникъ  
Ещлеръ-, и. д. начальника переселонческаго управлеш я М инистерства В нутреннихъ  Д ^ лъ , стат- 
скШ сов^тнпкъ Ериеош еино\ и. д. управляю щ аго земскимъ отделон ъ  М инистерства В н утрен- 
нпхъ Д'Ьлъ, въ званш  камергера Вы сочайш аго Д вора, статскШ  сов'Ьтникъ Гурко-, вице-дирек- 
торъ особенной канцеляр1и по кредитной части, действительны й статскШ  совётни к ъ  Д ет ровъ; 
покощнпкъ управляю щ аго земскимъ отд^ломъ М инистерства В нутреннихъ  Д ^лъ. дей стви тель
ный статскШ советникъ  Лит вииоеъ; управляю щ 1Й Государственны м и сберегательны ми кассами, 
действительный статсш й советни к ъ  Н ккоаъскш  и секретарь с.-петербургскаго отделеш я  коми
тета о сельскихъ ссудо-сберегательны хъ и промыш ленны хъ товарищ ествахъ при Императорскомъ  
московскомъ общ естве сельскаго хозяйства, статскШ  советни к ъ  Соколовскгй. Д елопроизводством ъ  
подготовительной коммисс1и зав еды в адг  надворны й советни к ъ  Фену. Ч лены  коммисс1и были  
приглашены въ заседан ]я  Особаго С овещ ан!я по вопросу о мелкомъ народпомъ кредите.
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наиболее обезпе^ено матер1альными средствами, а самое устройство централь- 
наго управлен1я получитъ большую простоту и жизненность. Обезпечеы1е средствъ^. 
потребныхъ для насажден1я и развитая у насъ мелкаго кредита, является од- 
нимъ изъ важн'бйшихъ услов1й надлежащей организац1и сего д’Ьла, т1;мъ бо- 
л'Ье что на широкй прнливъ въ мелк1я кредитныя учрежден1я частныхъ капи- 
таловъ въ первое время трудно разсчитывать. Между т’бмъ, если ассигнован1я 
изъ Государственнаго Казначейства дадутъ возможность оказывать помощь 
кредитнымъ учрежден1ямъ для образован1я основныхъ каниталовъ, то почер
пать изъ казны же суммы для снабжен1я учреждешй оборотными средствами 
не представляется возможньшъ, въ виду непосильныхъ затратъ, могущихъ по
требоваться на это съ развит1емъ д'Ьла; поэтому для удовлетворен1я означенной 
потребности долженъ служить другой источнпкъ. При предварительныхъ су- 
ждешяхъ Особое Сов^щан1е им’Ьло уже въ виду сод'Ьйств1е Государственнаю 
банка въ д’бл'Ь снабжен1я мелки хъ кредитныхъ учрежденШ оборотными сред
ствами; съ своей стороны подготовительная коммисс1я проектируя особое цен
тральное учрежден1е для попечешя объ устройств^ мелкаго кредита и возлагая 
на этотъ органъ распоряжен1е средствами, которыя будутъ отпущены на обра- 
зован1е основныхъ капиталовъ кредитныхъ учрежден1й, находила возможньшъ 
поставить д'бло кредитован1я посл'Ьднихъ для подкр'Ьплен1я ихъ оборотовъ вполн'Ь 
независимо; по мн'Ьнио коммисс1и, обязанность эту можетъ принять на себя 
Государственный баькъ, который снабжаетъ и нын^ оборотными средствами 
мелк1я кредитныя учрежден1я кооперативнаго типа. Однако, такая постановка 
вопроса не могла не привести къ н-Ькоторой двойственности въ д^л'Ь попечешя
о мелкомъ кредитЬ. Съ одной стороны явилась необходимость проектировать 
рядъ постановлен1й о надзор-fe за кредитными учрежден1ями, воспользовавши
мися помощью Правительства, со стороны центральнаго управлен1я и его м^ст- 
ныхъ органов!,, а съ другой—следовало предвидеть, что такой же надзоръ бу- 
детъ осуществляться и органами Государственнаго банва, ибо посл'Ьдн1й мо
жетъ доварить свои средства мелкимъ кредитньшъ учрежден1ямъ лишь при 
услов1и наблюден1я за ходомъ ихъ операщй посредствомъ разсмотр'Ён1я ихъ 
отчетности, а иногда и ревиз1онныхъ д’6йств1й. Отсюда должна была бы про
истекать двойственность надзора за мелкими кредитными учрежден1ями въ  
случай позаимствован1я ими средствъ изъ Государственнаго банка, что было 
бы едва ли полезно для д ^ а ,  стеснительно для самыхъ учрежден1й и повело 
бы къ двойному расходу на надзоръ за учрежден1ями мелкаго кредита. При- 
нявъ во BHHManie указанныя обстоятельства, Совещан1е нашло неоОходимымъ 
остановиться съ особымъ вниман!емъ на томъ выходе изъ указаннаго затруд- 
нен1я, который предлагается въ виде нр1урочешя центральнаго управлен1я 
мелкимъ кредитомъ къ Государственному банку. По мнен1ю действительнаго 
тайнаго советника Тернера, къ которому присоединилось Совещан1е, такая по
становка центральнаго управлен1я имеетъ несомненныя преимущества; снаб- 
жен1е учрежден1й мелкаго кредита основными капиталами и оборотными сред
ствами находилось бы въ тесной связи между собою; новое, неокрепшее еше 
учрежден1е развивалось бы подъ руководствомъ государственнаго кредитнаго 
установлен1я, въ которомъ вопросы народнаго кредита получили уже некото
рую разработку; въ распоряжен1и проектируемаго центральнаго учрежден1я бы
ла бы обширная местная организащя съ подготовленнымъ персоналомъ, чемъ 
значительно сократились бы расходы по содержанхю органовъ управлеп1я мел
кимъ кредитомъ. Находя поэтому желательнымъ пр1урочен1е пентральнаго уп- 
равлен1я къ Государственному банку, Совещан1е полагало, что этимъ отнюдь, 
конечно, не предрешается вопросъ о томъ, не представится ли необходимымъ 
впоследств1и, когда дело мелкаго народнаго кредита разовьется и окрепнетъ,
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Быд’Ьлпть центральное управлен1е мелкимъ кредитомъ изъ числа учрежден1й 
Государственнаго банка съ т’бмъ, чтобы оно д'Ьйствовало самостоятельно, не 
прерывая, однако, связи съ банкомъ, въ состав* котораго оно возникло и раз
вилось. подобно тому какъ это уже цм'Ьло mIjcto въ отношен1и управлен1я Го
сударственными сберегательными кассами.

Обращаясь къ ближайшему pascMOTplsHiK) т'Ьхъ основан1й, за  которыхъ 
могло бы быть организовано въ состав’Ь Государственнаго банка центральное 
управлеше по д-Ьламъ мелкаго кредита, Сов’Ьщан1е нашло, что такъ какъ на
званное управлеше призвано объединить въ себ* деятельность н'Ькоторыхъ 
существующихъ отд^лонъ Министерствъ Внутреннихъ Д1;лъ и Финансовъ по 
управлен1ю мелкимъ кредитомъ, то учрежден1е это должно получить коллег1аль- 
ную форму, съ участемъ представите.тей поименованныхъ в^домствъ, а также 
Министерства Землед’Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ, ибо мелк1й кредитъ 
им^етъ непосредственную связь съ развит1емъ землед'6л1я и сельско-хоэяйст- 
венныхъ промысловъ. Въ этомъ коллег1альномъ орган* могутъ принимать уча- 
CTie и представители земскпхъ учрежден1й, вызываемые въ случа* надобности 
по coглaшeнiю съ Министерствомъ Внутреннихъ Д*лъ; кром* того, председа
телю этого органа будетъ предоставлено право привлекать къ обсужден1ю воп
роса мелкаго народнаго кредита св^дующихъ лпцъ. а следовательно и пред
ставителей учреждешй мелкаго кредита. Главнейшими задачами нреднолагае- 
маго центральн;1го управлен1я, но мнешю Особаго Совеш,ашя, явятся: распре- 
делен1е средствъ, ассигнуемыхъ казною на обра.зован1е основныхъ капиталовъ 
учреждешй мелкаго кредита, выработка уставовъ, правилъ и ннструкщй и дру- 
г1я функц1п выешаго руководительства и попечен1я. Что же касается кредито- 
ван1я учрежден1й для снабжен1я ихъ оборотными средствами, то такъ какъ 
источникомъ такихъ позаимствовашй явятся средства Государственнаго банка,— 
эта сторона д*ла должна всецело определяться постановлен1ями устава Госу
дарственнаго банка.

Переходя засиыъ къ обсужденш порядка действШ проектируемаго цен- 
тральнаго унравлешя, Совеш,ан1е приняло во вниман1е, что подчиняемые ве- 
денш сего управлен1я вопросы имеютт, первостепенное значен1е для ведомствъ, 
представители коихъ привлекаются къ участйо въ деятельности его, и глав- 
нМше для Министерствъ: Внутреннихъ Делъ и Финансовъ. При такихъ усло- 
в1яхъ, по мненш  Совещан1я. невозможно ставить разрешен1е означенныхъ 
вопросовъ въ зависимость отъ случайнаго сочетан1я голосовъ при кoллeгiaль- 
номъ ихъ обсужден1и. Посему и применительно къ порядку, установленному 
Д.1Я некоторыхъ изъ учрежденныхъ въ последнее время коллепальныхъ орга- 
вовъ (напр., для совета по тарифнымъ деламъ, комитета но портовымъ деламъ 
и т. п. *̂), Особое Совеш;ашг полагало постановить, что разномысл1я, возника- 
ющ1я между представителямп отдельныхъ ведомствъ въ центральномъ управ- 
лен1и по деламъ мелкаго кредита, разрешаются соглашешемъ Министра Фи
нансовъ съ подлежаш;имъ Министромъ, а въ случае невозможности достигнуть 
такого соглашешя, представляются на уважеше Комитета Министровъ.

Обращаясь далее къ главнейши>гь основан1ямъ организац1и местнаго за- 
ведыван1я мелкимъ кредитомъ. Особое Совещан1е находило, что осуществлен1е 
на местахъ общаго иравительственнаго наб.1 юден1я за развит1емъ мелкаго кре
дита с.1 едуетъ сосредоточить при губернскомъ учреждешй, въ ближайшемъ 
веден1и начальника губерти. Намечая кругъ деятельности губернскаго учре- 
жден1я, Совещан1е высказалось за возможное расширен1е его функц1й и пола-
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гало, что Еъ числу главныхъ обязанностей этого учрежден1я должно относить
ся, во-первыхъ, сод1зйств1е центральному органу по распред'Ёлен1ю средствъ, 
отпускаемыхъ изъ казны на устройство мелкихъ кредитныхъ установлен1й, во- 
вторыхъ, pasp'feineHie открыт1я мелкихъ кредитныхъ установлен1й въ т’Ьхъ слу- 
чаяхъ, когда цосл’Ьдн1я образуются на основан1и нормальныхъ уставовъ и не 
требуютъ для своего возникновен1я помощи изъ правительственныхъ средствъ; 
въ-третьихъ, представлеше центральному органу своихъ заключен1й по хода- 
тайствамъ объ утвержден1и уставовъ учреждешй мелкаго кредита съ отступле- 
шями отъ выработанныхъ образдовъ и объ отпуск* пособ1й изъ казны на 
образован1е основныхъ капиталовъ, и, въ-четвертыхъ, составлен1е годового от
чета о положенш мелкаго кредита въ пред'Ьлахъ ryoepnin на основан1и полу- 
чаемыхъ отъ учреждешй св1;д'Ьн1й.

(Окончите сльдуетъ).
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Объ освабожден1и крестьянскмхъ общества и земствъ o n  }платы за прокаводкмыя правительственными 
чинами изыскан1я по осушительнымъ, обводительнымъ и вроситвльиымъ работамъ.

Государственный Сов’Ьтъ, вт- соединенныхъ департаментахъ государствен
ной эконом1и, законовъ, промышленности, наукъ и торговли и въ общемъ соб- 
рати , разсмотр-бвъ представлен1е министра землед'Ьл1я и государственныхъ 
имуществъ объ освобожден1и крестьянскихъ обществъ и земствъ отъ платы за 
производимыя правительственными чинами изыскан1я по осушительнымъ, обво- 
днительнымъ и оросительнымъ работамъ, мнпшемъ положилъ:

Въ изм'Ьнен1е и дополнен!е подлежаш;ихъ узаконен1й постановить:
За предпринимаеыыя по ходатайствамъ крестьянскихъ обществъ и земствъ 

правительственными гидротехническими чинами изыскан1я по осушительнымъ, 
обводнительнымъ и оросительнымъ работамъ, равно какъ п за составлен1е про- 
ектовь и см’Ьтъ на эти работы и за надзоръ за ихъ производствомъ—плата въ 
пользу казны не взимается въ т1;хъ случаяхъ, когда означенныя работы 
предпринимаются на над’йльныхъ земляхъ крестьянъ и на земляхъ, принадле- 
жащихъ земствамъ, а также на земляхъ, составляющихъ собственность ц’Ьлыхъ 
группъ частныхъ лицъ, если предположенныя улучшен1я направлены къ до- 
стижен1ю общеполезныхъ ц'Ьлей. Сельск1я общества и земства не освобожда
ются, однако, отъ обязанности безвозмезднаго доставлен1я рабочихъ, подводъ 
и матер1аловъ, необходимыхъ для производства упомянутыхъ изысканШ.

Его Императорское Величество изложенное MHtHie Государственнаго 
Совета, 5-го мая 1903 года, Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ 
исполнить. __________

II. Хроника Новгородскаго Земства.

Устюа^на. (Земсше выборы). 8 — 10 1юля состоялись земств избиратель
ные съезды и собрашя.

На первый съ’Ьздъ мелкихъ землевлад’Ьльцевъ-дворянъ прибыло 
5 лицъ, имЬющихъ во влaд'feнiи въ общей сложности 532,5 дес. земли, 
почему изъ среды ихъ былъ выбранъ одинъ уяолномоченный на собра
т е — А. В. Снаксаревъ.

На второй съ^здь влад^льцевъ недвижимыхъ имуществъ изъ лицъ 
другихъ, кром* дворянскаго, сослов1й явилось 4 лица, за которыми
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состоитъ на обложеши 412,з дес. земли и имущества другихъ видовъ 
по од’Ьнк’Ь на сумму 23018 р. По перевод’Ь представляемаго явивши
мися лицами имущества на полные цензы, оказалось возможнымъ из
брать 2-хъ уполномоченныхъ на собран1е, каковыми и избраны: И. Ф. 
Коротаевъ и А. Н. Б'Ьлоусовъ.

Въ выбор’Ь гласныхъ отъ перваго избирательнаго собран1я участво
вало 37 дворянъ по личному цензу и по довФренностямъ и 1 уполно
моченный отъ съезда, а всего 38 лицъ, HMtBuinxb 46 голосовъ; при 
производств^ выборовъ, за выбыт1емъ постепенно 7 избирателей, число 
голосовъ понизилось въ начал'б до 41, а зат'Ьмъ до 89 и 8 8 . Баллоти
ровалось 19 лицъ. Въ гласные избраны сл15дующ1е 16 лицъ: Н. М. Ва- 
сильевъ, Н. Е. Гротке, Н. А. Калитеевсюй, И. А. Калитеевск1й, А. М. 
Колюбакинъ, Н. А. Колюбакинъ, ГГ. А. Муратовъ, А. А. фонъ-Нот- 
бекъ, Н. А. Окуневъ, К. А. Позенъ, С. П. Пузино, А. Н. Семичевъ.
А. С. Трусовъ, А. П. Ушаковъ, С. А. Шиллингъ к А. Ц. ШмигельскШ.

На 2-мъ собраши принимали участ1е лично, по дов^ренностямъ и 
цо уполномоч1ю отъ съезда 10 лицъ. им'Ьвшихъ 11 голосовъ. Изъ бал
лотировавшихся 12 лицъ, избраны гласными: Н. И. Позд’Ьевъ, М. Г. 
Чуринъ, Ф. И. Раевсшй, Д. И. Позд1;евъ, А. Д. Жабревъ и М. А. Орловъ.

Къ только что закончившимся земскимъ выборамъ населеше от
неслось съ зам’Ьтнымъ интересомъ, въ особенности группа крупныхъ 
землевлад'Ьльцевъ-дворянъ, производившая выборы 45 голосами (не счи
тая 1 голоса уполномоченнаго отъ перваго съ’Ьзда); число это среди 
выборныхъ собран1й трехъ посл^днихъ сроковъ (1897, 1900 и 1903 гг.) 
даетъ наивысш1й °/о отъ числа лицъ, им'Ьющихъ право участ1я на этомъ 
первомъ избирательномъ собран1и. Избирательные же съезды и второе 
собрате, по прежнему, не отличались многолюдствомъ и прошли безъ 
всякаго оживлен1я.

Приводимъ зд’Ьсь табличку, выясняющую степень участ1я платель- 
щиковъ земскаго сбора въ выборахъ земскихъ гласныхъ отъ каждой 
группы за три трехл’Ьия.

Годы произ

водства вн- 

бвровъ.

1-й избиратнльный
съкздъ.

2-й избирательный 
съЬздъ.

1-е избирательное 
cofipaHie,

I 2 e избирательное 
1 co6panie.

И
гктс?

1  S
PS

эо  

^  ё

33
2vs>
SОт

hta я  
S

taка
5  .»
2  X>С' ®
к  В

i еО>4
3а
rt Рэ 

- § • ?  »  о  
еа ж

1  3

Иэ
шпф
ё  в
CQ О ' 
О г
5

а
3оS
в*

оа  а
5  ̂ Э

в

в  S
С О

О и

1
I X 3  псг . сд В
i f !1 S3 X

S |

I I

С®><!
5аа>V •Ф sa в  ta в  о
о  Э
2  5

1 ^ гв
l i s

1

’ S  1  3

s - i

l i i  

| | g  
' 6C eP
1 о  Cfi

S i s -

i tO

! S
i •Ш
i g  g  

S “
I ~  ё

!4
В

S  3  
ё  g
2  5
-  S я
2  so

S  ^  яtr' и to

H о
i  ^
^  tO!~o CO ** о  .

-  §  1  о  Cx в

1897 г. . . . 35 6 17 л 3 70

i

7 ! 10 ' 3 95 40

i

40.2 68
I

9

1

14,3

1900 г. . . . 25 7 28,0 3 101 7 1 1 1 96 82 33,3
t

1 92 8 8,7

1903 г. . . . 17 5 29.4
i
i

1 116
1

4  :
1

Ь . 5  1 2 103

1 :

45 43.7 i 84 9 10.7



Такимъ образомъ, наличное число голосовъ. участвовавшихъ въ вы- 
борахъ на первомъ собран1и составляетъ 4 3 , 7”/о къ общему числу лицъ, 
им'Ьющихъ полные имущественные цензы. Если же изъ этой группы 
землевлад'Ьльцевъ исключить 18 женщинъ, не HMtEninxb возможности 
воспользоваться правомъ передачи своего выборнаго голоса лицамъ, ука- 
заннымъ въ ст. 18 полож. о зем. учрежд., за неим^шемь близкихъ 
родственниковъ, перечисленныхъ въ этой стать^, то указанный выше 
”/о поднимется до 53.

При этомъ нельзя не указать на то обстоятельство, что благодаря 
строго обусловленному кругу лицъ, которымъ женщины могутъ выда
вать свои дов'Ьренности на право участ1я въ земскихъ выборахъ, въ со
ставленные управою избирательные списки вносятся так1я лица, им^ю- 
Щ1Я полные земельные и друг1е имущественные цензы, которые факти
чески не могутъ воспользоваться своими правами по выборамъ. Про- 
центъ такихъ влад’блицъ-женщинъ значительный; такъ, въ минувш1е 
выборы, какъ указано было выше, лишь изъ числа внесенныхъ въ 
списки по первому собрашю, насчитывалось ихъ 18, что составляетъ 
17,7*̂ /0 къ общему числу дворянъ указанной группы. Несомн'бнно, что 
так1я же обстоятельства им^ли м^сто и по отношенш къ женщинамъ, 
включенныхъ въ спискахъ по второму избирательному собрашю.

Между т'Ьмъ большинство женщинъ, не им'Ьющихъ возможности 
принять участ1е чрезъ уполномоченное доверенностью лицо въ зем
скихъ выборахъ, постоянно проживаетъ въ у^зд^з и хорошо знакомо 
какъ съ местной жизнью, такъ и съ земскими деятелями, и потому 
участ1е ихъ на собран1яхъ чрезъ дов’Ьренныхъ, несомн'Ьнно, отражалось бы 
на ходе выборовъ, а съ т^мъ вм^ст^ и на земскихъ д^лахъ вообще. 
Съ другой стороны и представительство отъ землеполь;юван1я было бы 
полнее.

Кроме того, врядъ .ли можно предполагать, что подобными дове
ренностями могутъ воспользоваться лица, не заинтересованные въ д^- 
лахъ земства или же съ какою-либо корыстною ц^лью.

Въ виду изложеннаго, по нашему мнен1ю, было бы желательно 
дополнеше приведенной выше ст. 18 Полож. предоставлен1емъ права пе
редачи женщинами своего избирательнаго голоса не только ближайшимъ 
родственникамъ, но вс^мъ безъ исключешя лицамъ, имеющимъ право 
участия на избирате.тьныхъ собрашяхъ по собственному цензу.

Въ числе избранныхъ, 4 гласныхъ только что вступаютъ на обще
ственную деятельность, и одинъ, хотя и не былъ еще гласнымъ, но 
знакомъ съ земскимъ деломъ, такъ какъ состоялъ одно трехлет1е въ 
Д0.1ЖН0СТИ члена земской управы, и намъ остается въ заключен1е поже
лать этимъ молодымъ деятелямъ полнаго успеха въ предстоящей работе 
на земской общественной ниве.

____  J .  К.

W ________________________В 'встн и к ъ  Н овгородскА го З ем ства  16.
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III. Общая земская хроника.

(О народномъ кредит^, кустарныхъ промыслахъ п проч.)’

I ъ настоящемъ номера ,В^стника“ напечатана заметка одного 
крестьянина (и.зъ дер. Прилукъ Новг. у^зда), показывающая необходи
мость для населен1я дешеваго кредита. По этому вопросу въ газетахъ 
печатается масса сообщений, и читатель въ конечномъ итогЪ убеж
дается, что нужда въ кредит^ повсем’Ьстная; при этомъ, главнымъ обра- 
зомъ, кредитъ нуженъ на расширен1е земельной площади, находящейся 
во влад-Ьихи у крестьянскаго населен1я, на пр1обр*тен1е живого и мерт- 
ваго инвентаря, на пр1обр’6тен1е сырья для кустарной промышленности 
и друг1я нужды. Следующее изсл’Ьдован1е саратовскаго земскаго стати- 
стическаго бюро какъ нельзя бол^е подтверждаетъ этотъ выводъ; въ 
печатаемой ниже части оно озаглавлено: „сколько крестьянину хл^ба 
нужно “ и сообщаетъ данныя о земельной площади саратовскаго кре
стьянства. По физ1ологическимъ даннымъ на "бдока требуется въ годъ 
25 п. 29 ф.; по даннымъ д’Ьйствительныхъ крестьянскихъ бюджетовъ 
20,7 п.; по д’Ьйствующему продовольственному уставу— полагается всего 
12 пудовъ въ годъ. Посмотримъ теперь, какъ разрешается этотъ во- 
просъ корреспондентами одной изъ хл’Ьбородн’Ьйшихъ нашихъ губерн1й. 
По 286 показашямъ ихъ, оказывается, что въ среднемъ на личное по- 
треблен1е 1 едока требуется въ годъ 20,2 пуд. хлеба (ржи, пшеницы 
и проса)— цифра, чрезвычайно близкая къ даннымъ крестьянскихъ бюд
жетовъ. Колебан1я этой цифры по отдельнымъ уездамъ губерн1и очень 
незначительны, что з'казываетъ на ея достоверность. Но въ крестьян- 
скомъ хозяйстве хлебъ нуженъ не только для личнаго потреблен1я, а 
также и для скота въ виде подсыпки, кроме сена и овса. По сведе- 
ден1ямъ техъ же корреспондентовъ, для подсыпки скоту на 1 едока не
обходимо еще, въ среднемъ, по 12,7 п. хлеба въ годъ. Эта цифра въ 
лротивуположность первой, значительно колеблется но отдельнымъ 
уездамъ, что объясняется различными ycлoвiями содержашя скота. Та- 
кимъ образомъ, въ общемъ, въ крестьянскомъ хозяйстве саратовской гу- 
берши требуется въ годъ по 32,9 п. хлеба на каждаго едока. Исходя 
изъ приведенныхъ нормъ, посмотримъ теперь, обезпеченъ ли для кре
стьянина сборомъ съ его земель хоть такой ыинимумъ, какъ необходи
мое количество хлеба для потреблешя своей семьи и скота, не прини
мая во BHHMaHie другихъ потребностей. Если принять въ расчетъ всю 
крестьянскую посевн}'ю площадь и не делать вычетовъ на подати и 
арендную плату за нанимаемую землю, то оказывается, что сборъ хле- 
бовъ не только достаточенъ для личнаго потреблен1я, но и даетъ н е



который избытокъ во. всЬхъ у^здахь , кром^ одного-—К узнецкаго. Но 
стоить то.1 ько ввести хл'Ьбъ, потребный для продовольств1я скота, к ак ъ  
обнаруживается, что въ большинств'^& У'Ьздовъ хл^ба не хватаетъ, —для 
всей губерн1и недостаетъ бол'Ье 3 милл1оновъ пудовъ хл'Ьба. Беря ж е 
во внимаш е не всю крестьянскую  посевную  площадь, а только оде^ 
над'Ьльныя земли, получаемъ уж е coBcfeMb безотрадную картину. Въ по- 
ловин1з уЬздовъ хл'Ьба, получаемаго съ над'Ьльныхъ земель, не хватаетъ 
даже для личнаго потреблен1я. Если же ввести потреблен1е скота, то 
окаж ется, что хл'Ьба, получаемаго съ над15льныхъ земель, не хватаетъ 
даже для личнаго потреблен1я до нормы бол'Ье 24 мзлл1оновъ пудовъ, 
или по 12,3 пуда на "Ёдока въ  годъ.

Такое положен1е д'Ёла заставило министерство внутреннихъ д-Ьдъ 
по переселенческому управлен1ю командировать чиновника особыхъ по- 
ручен1й въ саратовскую, самарскую , симбирскую и оренбургскую гу- 
берши для точнаго выяснен1я на м ^стахъ  числа малоземельныхъ кре- 
стьянъ изъ бывш ихъ noMtniiHiibHXb и государственныхъ, а такж е для 
опред'6лен1я, сколько необходимо отвести земли для обезпечен1я этой 
группы крестьянъ на казенны хъ или уд^Ьльныхъ участкахъ  на прав-Ь 
долгосрочнаго вы купа земли. По сообщешю „Саратов. Л и ст .“ , чинов- 
никъ особыхъ поручен1й ож идается въ Саратов^ вскоре и будетъ им ^ть 
зд'Ьсь сов'Ьщан1е съ представителям и губернскаго земства, управлеш я 
министерства зеллед1зл1я, въ государственномъ крестьянскомъ банк^ и 
т. д. Изсл'Ьдовашя о малоземель-fe будутъ произведены чиновникомъ 
особыхъ порученш на м ^стахь  въ разны хъ у1;здахъ.

Таким ъ образомъ, министерство предполагаетъ для устранен1я кре- 
стьянскаго малоземелья зан яться  въ этихъ губерн1яхъ над’|5лен1емъ кре
стьянъ землей. Другой способъ поднят1я .экономическаго благосостояш я 
населен1я нам'Ьченъ Особымъ CoBtni,aHieMb о нуж дахъ сельско-хозяй- 
ственной промышленности, именно черезъ широкое распространеш е кре
дита. Д ействительно, никакое улучшен1е нашего крестьянскаго хозяй
ства невозможно прежде удовлетворен1я потребности его въ  мелкомъ 
кредит^, Х роничесю я голодовки— пиш етъ ,Н ов . В р .“ — безлошадность, 
плохое возд'Ьлыван1е почвы и самый недостатокъ въ земл^, паден1е ку - 
старныхъ промысловъ. nponBtTanie кулачества и закабаленность сельско- 
хозяйственнаго труда— все это им ^етъ  источникомъ отсутств1е въ  на- 
род^ оборотныхъ средствъ, невозможность удовлетворить насуш ны я н у 
ж ды  хозяйства иначе, к ак ъ  полнымъ обезц'Ьнен1емъ своего личнаго 
труда и производимыхъ имъ продуктовъ. Острую потребность въ дене- 
ж ны хъ средствахъ народъ до сихъ поръ удовлетворяетъ преимуш;ественно 
двумя путями: ликвидащ ей своего имуш,ества, начиная отъ хозяйствен- 
наго инвентаря вплоть до носильнаго платья и запродаж ей своего 
труда, которая мало ч^м ъ  отличается отъ древней кабальной записи.
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Нужда въ этомъ кредит'Ь, говорить дал^е газета, признана чрез
вычайно широкой и неотложной. Вопросъ настолько выясненъ, что Осо
бое Сов’Ьщаше нашло возможнымъ уже съ будущаго года приступить 
къ осуществлен1ю нам'бченныхъ м'Ьропр1ят1й: уже на первый годъ съ 
этою ц’Ьлью ассигнуется 4,4 милл. рублей, но необходимо, чтобы ссудо- 
сберегательныя кассы покрыли страну такою же густою сЬтью, или 
почти такою же, какъ школы. Вполне удобнымъ источникоиъ позаим- 
ствован1я средствъ для народно-кредитныхъ учрежден1й могъ бы слу
жить фондъ существующихъ сберегательныхъ кассь, который въ на
стоящее время находить ce6i  пом’Ьщеше вь совершенно далекихь отъ 
его ц’Ьлей операщяхь. Этотъ фондъ составился изь народныхь сбереже- 
шй, а потому было бы вполн'Ь справедливо обратить его на удовлетво- 
penie народной нужды вь кредит^?.

Управлен1е народнымъ кредитомь предположено сосредоточить въ 
особомъ центральцомъ учреждеши при финансовомъ в'Ёдомств'й, подчи- 
нивъ ему м’Ьстные органы, обязанности которыхъ могли бы быть воз
ложены на крестьянсюя учреждешя. Но на ряду съ административ
ными заботами о мелкомъ кредит^ широюй просторъ въ той же обла
сти предоставляется и земской самод’Ьятельности, причемь земству же 
предположено поручить непосредственный надзоръ за основанными при 
его сод'Ьйств1и кассами.

Наконецъ, по сообп1,ешю ,Русск. В'Ьд.", стало известно, что мини
стерство землед4л1я разрабатываетъ вь настояш,ее время для внесен1я 
въ Высочайше утвержденное Сов'Ьщан1е о нуждахъ сельскохозяйствен
ной промышленности проектъ учреждения государственнаго народнаго 
банка, который им’Ьлъ бы ц^лью выдавать ссуды черезь посредство 
земствъ и другихъ м’Ьстныхъ общественныхъ организавдй кооператив- 
нымь товариществамь и ихь союзамъ, а также отд’Ьльнымъ кустарямъ.

Вь губершяхъ привислинскихъ и вообш;е неземскихъ, по проекту 
министерства, отд’Ьльнымъ лицамь ссуды могутъ быть выдаваемы при 
посредств'Ь крестьянскихъ обществъ. Ссуды могутъ быть выдаваемы 
так:ке и земствамъ, земскимъ кустарнымъ банкамъ, причемъ получен
ными ссудами земство распоряжается вполн'6 самостоятельно, выдавая 
ихь какъ отд’Ьльнымъ учреждешямь, такъ и всякаго рода трудовымъ 
товаришествамъ и отд’бльнымъ кустарямъ и землед'бльцамъ.

Н'Ькоторыя земства уже давно сд’Ьлали серьезные шаги по орга- 
низац1и народнаго кредита. Такъ,— по сообщен1ю курскаго корреспон
дента ,СПБ. В'Ьд.“—вь ц^ляхъ сод'6йств1я къ распространен1ю въ гу- 
берши кредитныхъ товариш;ествь, какъ наибол’Ье подходяпхихь для на- 
селен1й учрежден1й мелкаго кредита, курское губернское земство, 
исходатайствовавь разр4шен1е министерства внутреннихъ д’Ьлъ креди
товать изъ страховаго капитала уЬздныя земства, въ общей сложности 
до 50 тысячъ рублей, срокомъ на 10 л’Ьтъ, изъ 4 проц. годовыхъ, для
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выдачи ссудъ кредитнымъ товариществамъ, признало Ц’Ьлесообразнымъ 
и справедливымъ кредитовать убздныя земства въ разм^р^ не болФе 
500 руб. на каждое кредитное товарищество, для внесен1я этой суммы 
въ основной капиталь товарищества. Что же касается позаимствован1й 
для оборотнаго капитала кредитныхъ товариществъ, то губернскимъ зем- 
скимъ собран1емъ постановлено выдавать изъ капиталовъ губернскаго 
земства, за гарант1ею уЬздныхъ земскихъ собран1й, сс}^ды въ pasMipli 
до 10  руб. въ среднемъ на каждаго члена кредитныхъ товариществъ, 
при услов1и краткосрочности этихъ ссудъ, по примеру государственнаго 
банка.

Посл'Ьдшй, надо заметить, ссужаетъ кредитныя товарищества не 
мен^е какъ изъ 6 проц. годовыхъ, что очень невыгодно для нихъ.

Дал’Ье, губернское земство, признавая, съ своей стороны, въ мел- 
комъ кредит^ основу всЬхъ экономическихъ и агрономическихъ м^ро- 
npiflTifl и считая необходимымъ поэтому удовлетворять, по M tpi воз
можности, запросы вс^хъ нуждающихся въ мелкомъ кредит*, пришло 
къ заключешю въ то же время о невозможности сделать это сред
ствами одного земства и, какъ на источникх, иеъ котораго можно 
было бы по справедливости черпать средства для нужды мелкаго кре
дита, смотритъ на государственныя сберегательныя кассы: если бы 
было разр’бшено, какъ, напр., во Франщи употребить до */s всЬхъ 
средствъ сберегательныхъ кассъ на нужды мелкаго кредита, то посл'Ьд- 
шй воспользовался бы крупною суммою въ 170 милл. руб.

Обращен1е такой части капитала сберегательныхъ кассъ на нужды 
мелкаго народнаго кредита нисколько не можетъ, по мн^шю земства, 
уменьшить дов1>р1е народа къ сберегательнымъ кассамъ и замедлить на- 
коплеше сбережешй, такъ какъ народъ въ данномъ случай, вручая свои 
сбережешя сберегательнымъ кассамъ, дов'Ьряетъ не имъ, а государству, 
кредитоспособность котораго для него является вн’6 всякаго coMHtHiH. 
Народъ въ масс* совершенно не знаетъ даже, куда помещены его сбе- 
режен1я и ч'Ьмъ они гарантированы.

Для бол’Ье прочной и целесообразной постановки д^ла въ кредит
ныхъ товариществахъ, земство считаетъ необходимымъ им^ть въ своемъ 
распоряжен1и людей, которые хорошо были бы знакомы съ д^лонъ мел
каго кредита теоретически и практически: необходимы инструкторы
мелкаго кредита. А такъ какъ губернсшя и уЬздныя земства будутъ 
ответственны за ссуды, выдаваемыя кредитнымъ товариществамъ, то 
явится необходимость въ контрол* за правильнымъ расходоБан1емъ ссудъ 
и вообще за веден1емъ д^ла кредитными товариществами, что возможно 
возложить на инструкторовъ мелкаго кредита.

Эти инспектора-инструкторы могли бы явиться популяризаторами 
св^денШ о мелкомъ кредит* путемъ составлен1я брошюръ, наставлешй, 
чтешй, бес*дъ и проч. Они же могли бы своевременно знакомить сче-
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товодовъ кредитныхъ товариществъ со всЬмъ д'Ьлопроизводствомъ, под
готовлять заран1эе опытныхъ счетоводовъ и проч.

Уже въ настоящее время сознается нужда въ подобныхъ инструк- 
торахъ, о чемъ свид1;тельствуютъ постановлен1я уЬздныхъ земскихъ со- 
бранШ, напр., суджанскаго, корочанскаго и обоянскаго. Суджанское 
земство, напр., уже съ текущаго года им'!5етъ инструктора, а обоян- 
ское проектируетъ даже бюро съ особымъ д’Ьлопроизводителе>тъ-инструк- 
торомъ.

Но такъ какъ одни кредитныя товарищества, даже при самомъ ши- 
рокомъ распространенш ихъ, не могутъ вполн’Ь удовлетворить всЬхъ 
нуждающихся въ кредит’Ь, или Bcfeb слоевъ сельскаго населен1я,— 
напр., самые б’Ьдные крестьяне, pasopneniiecH или близше къ разоре- 
шю, фактически почти лишены возможности сд'Ьлаться членами кре
дитныхъ товариществъ, какъ имущественно некредитоспособные,— то 
земство должно им'Ьть въ виду это обстоятельство, проектируя широкое 
распространеше кредитныхъ товарпществъ, и для того слоя населен1я, 
которому будетъ прегражденъ доступъ въ кредитныя товарищества, оно 
должно организовать друг1я м'Ьры, по своему характеру близшя къ 
благотворительности. Поэтому губернское земство, считая необходимымъ 
стремиться къ широкому развийю кредитныхъ товариществъ, кромв 
того, признало неотлон1нымъ организац1ю и другихъ видовъ мелкаго 
кредита, а именно выдачу ссудъ: а) на покупку лошадей; б) подъ 
хл'Ьбъ и в) подъ кустарныя изд^Ьл1я.

Первые два вида помощи и теперь практикуются въ ntKOTopHXb 
т4здахъ Курской ryoepnin съ значительнымъ усп'Ьхомъ и выгодою для 
населен1я, хотя постановка д'Ьла не достигла той широты, которая же
лательна. Организованы эти выдачи ссудъ при уЬздныхъ земскихъ 
управахъ, котпрыя и ведутъ ихъ за своею ответственностью, д^лая по- 
заимствован1я для оборотовъ изъ страховаго капитала губернскаго 
земства.

Что касается ссудъ подъ кустарныя изд' 5̂лiя, то губернская зем
ская управа полагаетъ, что лучше всего организовать ихъ выдачу при 
складахъ, устраиваемыхъ у-Ь.здными земствами, подъ залогъ изд’Ьл1й ,— 
причемъ можно было бы выдавать не деньгами, а сырьемъ, необходп- 
мымъ кустарю для дальн'Ьйшаго производства, по сходной цен^. При 
такой организаши, операц!и склада могутъ окупаться, а положен1е ку
старей, несомненно, будетъ улучшено. Вопросъ объ организац1и кустар- 
ныхъ складовъ и вообще помощи кустарнымъ промысламъ въ курскомъ 
земстве будетъ разработанъ въ конце текущаго лета, после кустарной 
выставки, когда молгно будетъ располагать необходимыми данными для 
обоснован1я проекта организащи помощи кустарнымъ промысламъ.

Однимъ изъ наиболее действительныхъ средствъ къ скорейшему 
возникновешю кредитныхъ товариществъ, а также разныхъ ви овъ мел-
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каго кредита и бол^е прочному положен1ю ихъ— губернское земство ви- 
дитъ въ волостныхъ сельскохозяйственныхъ обществахъ и отд'Ьлен1яхъ 
уЬздныхъ земскихъ экономическихъ сов^тонъ. Практика Курской гу- 
берн1и, а также Самарской, Саратовской и друг, показала, что гд’Ь обра
зовалось сельскохозяйственное общество, тамъ вскор’б появляется и кре
дитное товарищество, и д’Ьла посл’Ьдняго идутъ прекрасно. Поэтому гу
бернское земство признало желательнымъ широкое распространен1е мел- 
кихъ сельскохозяйственныхъ обществъ, а также отд’6лен1й экономиче
скихъ совЬтовъ, не останавливаясь передъ затратами, по прим'Ьру вят- 
скаго земства, которое еще въ 1901 году постановило выдавать по 100р. 
на каждое вновь открывающееся сельскохозяйственное общество малаго 
района, и оказывать сод’6йств1е въ вид* временныхъ позаимствован!!! 
на льготныхъ услов1яхъ.

На ряду съ увеличен1емъ крестьянской земельной площади и пре- 
доставлен1емъ населен1ю кредита нужно признать весьма важнымъ 
средствомъ поднят1я народнаго благосостоян1я заботы о развит1и ку
старной промышленности, Изъ практическихъ м^ропр1ят1й въ этой обла
сти приведемъ сл’Ьдующее.

По словамъ , Волгаря", Нижегородской губернской земской управой 
составлена обширная записка о м'Ьропр1ят1яхъ губернскаго земства по 
воспособлен1ю кустарной промышленности. Практическое осуществлен1е 
м’Ьропр1ят1й, начавшееся въ 1896 году, выразилось въ сл’Ьдующемъ: въ 
открыт! и оконно-рамнаго склада въ сел-Ё Владимирскомъ, въ учрежде- 
Н1И торгово-промышленнаго склада-музея въ Н. Новгород-Ь, въ откры- 
т1и ск.1ада железа и стали въ сел’Ь Павлов*, въ учрежден1и въ томъ н<е 
сел* замочной мастерской, въ устройств* образцоваго завода сухой пе
регонки дерева, въ открытая рогожной мастерской въ дер. Антипин*, 
въ учрежден1и въ с. Большомъ Мурашкин* учебной скорняжно-кра
сильной мастерской, въ открыт1и корзиночной мастерской въ с. Чер- 
новскомъ, въ учреждеши образцовой личильни въ с. Тумботин* и въ 
открыт1и торговыхъ агенствъ въ Лысков*, Арзамас* и Сергач*. По 
каждому м*ропр1ят1ю сообщаются св*д*н1я. Оборотъ- склада-музея въ 
Н. Новгород* за 1902 годъ по выполнен1ю разяаго рода поставокъ и 
сбыту изд*л1й превысилъ 140 тыс. рублей. Особенно крупной является 
поставка рогожъ для военнаго в*домства, значительно повышая зара- 
ботокъ кустаря-рогоженника. Мастерская въ Мурашкин* усп*ла ока
зать существенныя услуги промыслу, ознакомивъ кустарей со многими 
весьма хорошими пр1емами окраски. Особенно удачными оказались спо
собы окраски каракуля, рижской овчины, зайца и персидской мер
лушки. Заводъ сухой перегонки дерева въ ветлужской м*стности также 
оказалъ больш1я услуги. Въ настоящее время въ район* земскаго за
вода работаетъ уже 33 кустарныхъ завода съ 100 киванами. Заводы 
эти перерабатываютъ въ течен1и зимняго времени 6500 куб. саж.
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дровъ, причемъ получаютъ разныхъ продуктовъ свыше ч'Ьмъ на 55 тыс. 
руб. На земскомъ завод’Ь ежегодно очищается скипидара, вырабаты- 
ваемаго кустарями-смолокурами, свыше 3 тыс. пуд., но земсшй заводъ 
по недостатку средствъ не можетъ охватить всего производства, т'Ьмъ 
не мен^е скупщики вынуждены были повысить ц^ны на черный ски- 
пидаръ. Другая записка составлена губернской земской управой о Mi- 
рахъ губернскаго земства противъ распространен1я пожаровъ въ губер- 
ши. Одной изъ крупныхъ операц1й является продажа кровельнаго же
леза, которая, быстро развиваясь, и окупая в с ё  расходы, даетъ при
быль земству. Съ 1898 года, когда началась операц1я, по 190В годъ 
продано населешю кроведгьнаго жел’Ьза 138856 пудовъ на сумму 
369718 руб., причемъ осталось въ долгу за населешемъ 162 тысячи 
руб. Крупныхъ недоимокъ за покупщиками н^тъ.

Спросъ на кустарныя изд'i5лiя несомненно существуетъ. Такъ, по 
словамъ „Русск. Листка*, къ кустарный музей московскаго губервскаго 
земства поступаетъ много заказовъ изъ Англ1и, Франщи и Герман1и на 
изд'Ьл1я въ современномъ русскомъ стилФ. На дняхъ изъ Гамбурга 
поступилъ большой заказъ на изд’Ьл1я изъ корельской березы.

Къ той же области м’Ьропр1ят1й относится и обязательн. страхован1е скота.
Какъ передаетъ ,Сарат. Лист.**, саратовская губернская земская 

управа представила въ министерство внутреннихъ д^лъ подробно разра
ботанное ходатайство о введен1и обязательнаго страхован1я скота.

Въ ходатайств^ приводятся обширныя статистичесюя данныя о 
положенш скотоводства въ Саратовской губерн1и, основанныя на спепд- 
адьныхъ изсл’Ьдован1яхъ черезъ ветеринаровъ, на данныхъ о доброволь- 
номъ страхован1и, на CBifltHiflXb отъ всЬхъ волостныхъ правлешй. Кон
статируется печальное явлеше: постоянно процентъ безлошадныхъ и одно- 
лошадныхъ хозяйствъ увеличивается, уменьшается и число рогатаго 
скота. Земское добровольное страхован1е скота, къ сожал*шю, распро
странено въ небольшихъ разм'Ьрахъ, главнымъ образомъ— среди т^хъ хо
зяйствъ, гд* процентъ смертности скота особенно высокъ. Губернская 
управа признаетъ, что обязательное страхован1е скота является очень 
серьезной общественно-экономической м’Ьрой и будетъ им^ть громадное 
санитарное значен1е.

Оказывается, что населеше Саратовской губерши отъ громадной 
смертности скота теряетъ ежегодно 1300000 руб.
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----- Въ 190 ,С4в. К р.“ напечатано: возбужденное симбирскимъ
губернскимъ земствомъ ходатайство объ изм'Ьненш 107 ст. Пол. о земск. 
учр. въ томъ смысл’Ь, чтобы во время эпизоот1й управа могла неме
дленно приглашать на службу ветеринарныхъ врачей и уже потомъ хо
датайствовать объ ихъ утвержден1и, министерство внутреннихъ Д'Ьлъ, по 
словамъ , Волгаря", признало не заслуживающимъ удовлетворен1я.



По словамъ министерства, ходатайство это сводится, въ сущности 
къ установлен1ю для служащихъ по земству изъят1я отъ д^§йств1я об- 
щаго правила, опред'Ьленнаго въ ст. 286 Общ. учр. губ. т. II Св. Зак. 
для всЬхъ административныхъ MtcTb и учрежден1й и заключающагося 
въ томъ, что губернатору предоставляется изъявить свое несоглас1е на 
опред’Ёлен1е должностныхъ лицъ. Кром-Ь того, неполучен1е отъ губерна
тора ув'6домлен1я въ течея1е двухнед'Ьльнаго срока признается за изъ- 
явлен1е имъ соглас1я на опред'!5лен1е должностнаго лица. Что же ка
сается въ частности н'Ькоторыхъ особыхъ случаевъ распространешя за- 
разныхъ бол'Ьзней, то губернское начальство, на которое въ подобныхъ 
случаяхъ возложены особыя обязанности, всегда им^етъ возможность 
предупредить вредныя посл15дств1я.

По словамъ „Харьк. Листка", харьковскими земцами вновь 
поднятъ вопросъ объ организащи крестьянскому населен!» юридической 
помощи.

Инищаторы намерены внести этотъ вопросъ на pa3ptnieHie губерн- 
скаго очередного земскаго собран1я. Проектируется учредить должности 
юристовъ, которые и должны оказывать помощь населешю.

Въ Вятк^ въ непродолжительномъ времени открывается съ^.здъ 
предсЬдателей уЬздныхъ управъ для pljuieHifl наиболее важныхъ вопро- 
совъ, подлежащихъ pascMOTptHiio на предстоящихъ у^здныхъ земскихъ 
собран1яхъ.

Так1я собран1я председателей земскихъ управъ происходятъ б ъ  

Вятк1з ежегодно со времени вступлен1я предс’Ьдателемъ въ губернскую 
земскую управу г. Юмашева.

В. С.

___________________ Въстникъ НовгородскАго З е м с т в а .______________ № 16.

!1Г. Местная хроника.

л. и . РнзумОБСкая. 9 ш ня сего года въ третьемъ часу дня, въ 
с. Вашкахъ Кирилловскаго убзда безвременно угасла жизнь молодой 
учительницы церковно-нриходской Слободской школы Лид1и Ивановны 
Разумовской. Неожиданная смерть учительницы вызвала всеобщее со- 
жал^Ьше среди м4стнаго населен1я— во-первыхъ, потому, что умершая отли
чалась добрыми качествами и была опорою своихъ родныхъ, а главное,—  
что она скончалась при самыхъ трагическихъ обстоятельствахъ— уто
нула во время купанья въ р^к^.

“ У. Б.



Валдай, На берегу Валдайскаго озера, рядомъ съ городскимъ трех- 
класснымъ училищемъ, имеется утоптанное м^сто, покрытое мнояге- 
ствомъ мелкихъ стекольныхъ осколковъ. Сюда каждое воскресенье со
бирается большое количество мастеровыхъ, мелкихъ торговцевъ и дру- 
гихъ жителей города для игры въ орлянку. Игра бываетъ азартная, 
иногда возникаетъ драка, слышится ругань... Очень часто среди зрите- 
.'бй, интересующихся орлянкой, встречаются учаш,1яся д^ти; они съ 
любоиытствомъ смотрятъ за игрой и понемногу заражаются той же 
(трастью. Сначала они играютъ въ конфектныя бумански, метая какимъ 
нибудь битымъ грошемъ или черепкомъ посуды, а потомъ, лишь только 
окончатъ курсъ въ училиш.'Ь, которое страхомъ наказан1я до сихъ поръ 
еще удерживало ихъ отъ орлянки, см'Ьло вступаютъ въ веселое обще
ство молодыхъ парней, собирающихся по праздникамъ на берегу озера, 
и вм'бсто бумажекъ и перышекъ начинаютъ участвовать уже въ на
стоящей орлянк^.

Z.
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Изъ Д2р. Прилуки, Ексоксвсйой вм „ Новгородскаго ухзда. Я про- 
читалъ въ J\« ]0  ,BtcTH. Новг. Зем.“ статью: „Итоги пятютЬтней дея
тельности Б4льскаго кредитнаго товарищества", которое оказало боль
шую пользу населен1ю. Въ учрежден1и кредитнаго товарищества и въ 
нашей местности чувствуется очень и очень большая потребность. Это 
видно изъ сл^дующаго. Въ летнее время крестьяне, нуждаясь въ день- 
гахъ, не могутъ идти въ отхож1й промыселъ, на сторону, потому что 
заняты исключительно своими полевыми работами: покосомъ, уборкой 
xjtoa, посЬвомъ озимыхъ, молотьбой и потому принуждены обращаться 
съ просьбой къ лавочникамъ выручить ихъ товаромъ рублей на 15, да 
деньгами около 5 руб. подъ клеверъ, который у насъ служитъ доход
ной статьей. Лавочникъ кулакъ выручаетъ— кого на 10 руб., кого на 
15 руб., а кого и на 20 руб., подъ росписку, конечно, но съ т^мъ ус- 
лов1емъ, чтобы крестьянинъ запродалъ ему клеверъ и тимофеевку по 
20 коп. за пудъ, тогда какъ уже въ концё шля даютъ по 30 коп.; 
товаръ же отпускаетъ по дорогой ц'6н'!5 .противъ прочихъ торговцевъ; 
на ржаной мук4, наприм^ръ, кулакъ беретъ 60 коп, лишка на м^шонъ, 
ставитъ по 4 руб. 80 коп., а на деньги можно купить за 4 руб. 20 коп. 
При npieMi клевера тоже крестьянинъ терпитъ: в̂ Ьсы не правильны, 
тяжеловесные камни вместо гирь, nenpoBipeHHHXb оффищально; быва
етъ, что 2-хъ пудовая гиря тяже.1§е казенной на 3 фунта, а то и на 
15 фунтовъ.

Мнопе изъ нашихъ односельчанъ находятся въ тяжелой зависимо
сти отъ кулаковъ, скупающихъ сЬно. Посчитайте-ка, сколько крестьяне 
теряютъ, не им4я дешеваго кредита.



А то вотъ и другая потеря. Осенью мужички нанимаются къ л'Ьсо- 
промышленникамъ возить л4съ и дрова на берегъ р з̂ки Волхова, для 
сплава и получаютъ въ задатокъ 10 руб., за работу же имъ даютъ низ
кую плату, тогда какъ подрядивш1еся потомъ, безъ задатка, получаютъ 
больше. Напр., подрядивш1еся осенью съ задаткомъ за вывозъ девятки 
(кубикъ 9 четв. ширины, 26 четв. длины и 13 четв. высоты) при 12 
верстномъ разстоян1и, получаютъ 6 руб. платы, а не обязавшхеся полу
чаютъ 6 Р5̂ б. 50 коп. и 7 руб.

Есть еще очень много и другихъ фактовъ, ставяш;ихъ населен1е 
въ затруднеше. Тутъ не поможетъ и травос^яше.

Надо надеяться, что найяутся и у насъ инищаторы по устройству 
кредитнаго товарищества, которое поможетъ крестьянамъ въ этой б̂ Ьд*.

Крестьянинъ М . Л. Ырохоровъ.

20_______________  В ^ с т н и к ъ  Н овгородскА го З ем ства . №  16.

Село МануйлоБО, Старорусокаго уЬзда. Въ нашемъ сел* образовался 
кружокъ трезвенниковъ, благодаря старан1ямъ отца 1оанна Филиппова.

Ц'Ьль этого кружка заключается въ томъ, чтобы не пить спирт- 
ныхъ напитковъ въ течен1и одного года.

Чтобы привлечь въ кружокъ еще больше народу, я, какъ завФ- 
дующ1й чайною попечительства о народной трезвости, ходатайствовалъ 
предъ комитетомъ трезвости объ ассигнован1и 10 руб. на устройство 
двухъ праздниковъ для трезвенниковъ, 11 1юня и 6 декабря сего года, 
на что комитетъ постанови.т1ъ, кром^ безвозмезднаго угощен1я, выдать 
10 рублей на развлечен1я.

Всё трезвенники съ нетерп'15н1емъ ждали праздника, а пьющ1е 
завидовали имъ.

Наконецъ наступилъ давно ожидаемый день Ц  1юля (день откры
тая прихода) и Bci трезвенники явились въ церковь.

ПослФ службы и молебна веб отправились къ особо устроенной 
площадк’Ь, гд̂ Ь былъ сервированъ чай, закуски и лимонадъ.

Масса была зрителей на этомъ праздник*. Во время чаепит1я 
играла музыка.

Поел* п'бшя и чтен1я статьи „О береж ливостибы ли устроены 
друпя развлечен1я съ сюрпризами, такъ что ни одинъ трезвенникъ безъ 
подарка не ушелъ домой.

Дай Богъ, чтобы трезвенники удержались въ своемъ об-Ьт*.

Зав*дующ1й чайною Л . Горгиешовъ.
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Б'Ьлозерскъ (Къ отчету общественнаго банка). Для удовлетворенш 
нужды въ кредит’Ь мФстнаго городского н уЬзднаго населен!я у насъ 
существуютъ два кредитныхъ учрелсдешя: городской общественный банкъ 
и ссудо-сберегательная касса. Оба эти учрежден1я, предоставляя кре- 
днтъ на сравните.льно доступныхъ услов1яхъ (за 8 — 10“/ о), много со- 
д'Ьйствуютъ развитю торговли, промышленности, поддержанш и улуч- 
шен1ю крестьянскаго и вообще сельскаго хозяйства. Деятельность этихъ 
учреждешй, pacninpenie или сокращен1е ихъ операц1й, доходность и со- 
стояше ихъ несомненно представляютъ большой интересъ, удовлетво
рить который, если не вполне, то хотя отчасти, публика имеетъ воз
можность изъ денежныхъ отчетовъ, ежегодно печатаемыхъ упомянутыми 
учрежден1ями. За последшй годъ отчетъ банка уже вышелъ. Пользуясь 
имъ, просдедимъ— въ чемъ состояли и какихъ размеровъ достигли 
активныя и пассивныя операц1и банка, каковъ оказался для него ре- 
зультатъ деятельности и въ чемъ заключаются обязательства и состоя- 
Hie его.

Изъ активныхъ операщй городского общественнаго банка главней 
шей является учетъ векселей, достигш1й въ 1902 г. цифры 201204 р.; 
затемъ идутъ ссуды подъ залогъ °/о бумагъ, строешй. земель, вещей и 
псГоч. Общая сумма всехъ этихъ операщй достигла 264276 руб., мен^е
1901 г. на 14678 руб. Если съ приведенными цифрами сравнить опе- 
ращи банка за несколько преяшихъ летъ, то окажется, что за послед- 
Н1Й годъ некоторыя активныя операщй сильно понизились, друпя чрез
вычайно возросли. Такъ, напримеръ, въ 1872 г. (второй годъ cj-щество- 
нашя банка) учетъ вексе.1ей достигалъ цифры 171706 р., въ 1882—  
301117 р., въ 1892— 16В373 р. Размеры прочихъ активныхъ опехзащй 
за эти годы представляются въ такомъ виде:

1872 1882 • 1892 1902

ссуды подъ залогъ “'о бумагъ . 13382 33414 36649 51885
вещей . . , . 1617 1176 3203 3902

» V строен1й . . 3475 649 5500 7095
УУ V V земель . . . . 2585 1900 3233 1000

Пассивныя операщй состояли въ пр1еме вкладовъ безсрочныхъ, 
срочныхъ и на текущ1й счетъ. Сумма срочныхъ и безсрочныхъ вкла
довъ, принятыхъ въ банкъ въ 1902 г., достигала 11067 р., изъ нихъ 
безсрочныхъ изъ 4 V2®/o 8717 р. и срочныхъ на 3 \ / 2— 5 г. изъ 5^/о 
‘2350. Постз'плеше вкладовъ въ 1902 г. сравнительно съ прежними го
гами сильно понизилось. Для показашя разницы въ приходе вкладовъ 
укажемъ поступлен1е вкладовъ за те же годы, за которые указаны 
выше размеры активныхъ операщй.
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1872 1882 1892

вклады безсрочные . . . 
„ срочные . . . .
„ на текущ1й счетъ

31703 51063 16320
30527 9151 2900
86350 209588 129680

1902

8717
2350

37848

1882 1892 1902

2462 2 i0 7 2682
164 315 360

2569 2100 2542
19 340 1135

Такимъ отразомъ, въ отношен1и вкладовъ зам’Ьчается ptSKifi регрессъ: 
даже въ 1872 г. (второй годъ существовашя банка) приходъ не только 
вкладовъ, но и текущаго счета былъ много выше прихода 1902 г. Не 
безъ вл1яшя на сумму прихода вкладовъ оставались, вероятно, размеры 
выплачиваемыхъ за вклады “/„■ Такъ, напр., въ 1872 г. банкъ платилъ 
за вклады до 7‘/<,, въ 1882 —отъ 5 до 6"/„, въ 1892 и i 902 гг. отъ 4^12 до 5, 

Результаты деятельности банка видны изъ сч. убытковъ и при
былей. Наиболее интересными въ этомъ счет^ являются цифры “Д по- 
лучевныхъ по учету и ссудамъ и дающихъ главныя средства на расходы 
банка, '’/„“/о по учету векселей банкъ получилъ: въ 1902 г. 12954 р., 
въ 1 8 9 2 -8 6 9 1  р., въ 1882— 16207 и въ 1872— 7010. */„“/„ по ссу
дамъ подъ °/о бумаги, строен1я и пр. получено:

въ 1872

по ссудамъ подъ залогъ ”/„ бумагъ . . . . 462
г » вещ ей ........................................ 88

„ „ „ „ недвин;,. имуществъ 1054
„ , городской управы . . . —

Главный расходъ банка составляютъ: плата .за пом1;ш,еше (2000  р.). 
жалованье служащимъ (3136 р.), канцеляр1я, уплата сбора съ при- 
бы.1ей, отоплен1е и проч. хозяйственные расходы. Эти расходы потребо
вали; въ 1902 г. 6971 р., въ 1892— 4163 р., въ 1882—3674 р. (слу
жащимъ 2460 р., остальные на канцелярсше и  др. расходы). Второй по 
величин'Ь расходъ будетъ по уплата °/о на вклады, текущ1е счета и 
ссуды, которыми воспользовался банкъ. „ на вклады достигали сл'!»- 
дующихъ разм’Ьровъ: въ 1902 г. 5164 р., въ 1892 — 5762 р., е ъ  1882 г,—  
12737 р.; °/„ по текущему счету: въ 1902 г. 38 р., въ 1 8 9 2 — 228 р.,
въ 1882 — 420 р ; “/» за, ссуды волжско-камскому банку; въ 1902 г.
3408 руб., въ 1892 и 1882 гг. рясхода не было. Изъ приведенныхъ 
цифръ можно заключить, что въ прежн1е годы главнымъ источникомъ 
оборотныхъ средствъ банка служили вклады, за посл'Ьдн1е же годы, кром^ 
вкладовъ, ими служатъ еще и ссуды изъ волжско-камскаго банка. Поль- 
зоваше для оборотовъ ссудами изъ коммерческаго банка, в'Ьроятно, ме- 
Hte выгодно, ч'Ьмъ пользован1е вкладами, такъ какъ за вклады въ по- 
сл’Ьдн1е годы высш1й “/о дается только въ разм’Ьр^ 5, ссуды ясе стоять 
гораздо дороже. Сумма чистой прибыли, оставшейся банку, достигала:



въ 1902 г. 4520 р., въ 1892 — 5532 р., въ 1882— 6235 р:, въ 1872 — 
4072 р.

Теперь перейдемъ къ балансу банка. Разсмотр-feHie этого счета пред
ставляется очень полезнымъ, такъ какъ онъ въ самомъ сжатомъ вид*, 
на н'Ьсколькихъ строкахъ съ десяткомъ цифръ, даетъ легко обозримое, 
наглядное представлен1е состоян1я и обязательствъ предпр1ят1я. Въ ба- 
лансЬ городского банка, между нрочимъ, видишь следующее. Основной 
капиталъ, состоявш1й при учрежденш банка въ 1871 г. изъ 10000  р., 
постепенно возрасталъ и уже къ 1883 г. составлялъ сумму 31000 р., 
а къ 1903 г. уже 48027 р. Кром^ его, банкъ еще им4етъ запасный 
капиталъ, суммы, отчисленныя въ потери по операщямъ и вечные 
вклады. Эти три категор1и капиталовъ къ 1883 г. достигли цифры 
19708 р., къ 1903 г.— 35368 руб. Изъ обязательствъ крупнМшимъ 
являются вклады, сумма которыхъ къ 1883 г. — 261818 р., къ 1903 г . =  
101051 р. Въ балансЬ къ 1903 г. крупнымъ обязательствомъ является 
также ссуда волжско-камскому банку по залогу °/о бумагъ, достигаю
щая 49885 р. Въ противов^съ перечнеленнымъ обязательствамъ и H i- 
которымъ другимъ, не поименованнымъ за незначительностью ихъ, банкъ 
къ 1903 г. располагалъ; вексельнымъ портфелемъ въ 180853 р., ссу
дами за заемщиками подъ °/о бумаги 39853 р., ссудами подъ залогъ 
строенш и земель 26188 р., ссудой за городскимъ обществомъ 10450 р., 
кассой и текущими счетами свыше 10000 р. Въ числ^ статей актива 
фигурируютъ также просроченныя ссуды, обезпеченныя залогомъ, въ 
cviiM'fe 3950 р. Для аоказашя отношен1я отд’Ёльныхъ частей баланса къ 
оощей сумм-б его и сравнешя ихъ за 2 года, разграниченные продол- 
жительнымъ пер1одомъ времени, воспользуемся данными баланса банка 
къ 1883 и 1903 гг. и представимъ крупныя части актива и пассива 
въ вид* ”/о къ общей сумм-Ь баланса.
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Къ Къ Къ Къ
1883 1903 1883 1903

Векселя . . . . 53 53,2 Основной капиталъ . 9,5 15,3

Ссуды подъ залоги 18 30 Запасный капиталъ . 
Капиталъ на покрыт1е

2,7 7,6

Текущ1е счета . . 7,8 0,3 потерь . . . . 1,2 5, 1

Касса .................... И 3,8 Вклады ....................
®/о, не вытребованные

80,6 41,1

® 0 бумаги . . . 9.9 7,4 вкладчиками. . . 2,7 1,8

Ссуда гор. управл.
J3

8,2 Часть основы, капит., 
выданная въ ссуду 
городской управ^ 

Ссуда взятая на опе- 
рац1и ....................

4,2

20,3



Въ приведенныхъ цифрахъ прежде всего обращаетъ на себя внима- 
Hie значительное увеличен1е собственныхъ капиталовъ банка (основного, 
запаснаго, на покрыт1е потерь), служащихъ обезпечешемъ и ручатель- 
ствомъ за надежность банка. Капиталы эти въ баланс* къ 1883 г. со
ставляли 13,4°/о, въ балансЬ же къ 1903 г. - свыше 32“/о. Такимъ 
образомъ къ 1903 г. изъ обязательствъ банка только /̂з касались по- 
стороннихъ кл1ентовъ банка, остальная же треть была въ отношен1и са
мого себя. Увеличен1е собственныхъ капиталовъ банка дало значитель- 
ныя средства для оборотовъ, всл'Ьдств1е чего вклады и ссуды на опе- 
ращи въ баланс^ къ 1903 г. составляли 63* /̂о, тогда какъ въ балансЬ 
къ 1888 г.— почти 83'’/о. Въ актив-Ь вексельный портфель остался безъ 
изм-Ьнетя, увеличились въ баланс* къ 1903 г, ссуды, уменьшились 
касса и ®/о бумаги

Въ заключен1е надо пожелать, чтобы операцш банка быстро и зна
чительно возрастали, чтобы деньги, идуш;1я изъ банка въ местное на- 
селен1е, создавали новые промыслы и улучшали суш;ествуюш,1е, предо
ставляя заработокъ населенш и улучшая его экономическое положен1е.

Операции ссудо-сберегательной кассы, упомянутой въ начал* за
метки, представляются еш,е бол*е любопытными, нежели и операц1и 
банка. Касса предоставляетъ очень много мелкихъ кредитовъ (отъ 15 — 
20  р.); заемш;иками въ ней являются преимуш,ественно крестьяне; ®/о 
за ссуды ею взимается ниже, ч’Ьмъ во многихъ случаяхъ банкомъ— 8 . 
По выход* печатнаго отчета кассы, мы не преминемъ под*литься н*- 
которыми цифрами изъ него.

И . Чмутовъ.
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Киснема, Кирилловскаго уЬзда. 20 1юля, въ воскресенье, у насъ 
былъ р*дкостный праздникъ и торжество— освяш,ен1е при начал* ра- 
ботъ новаго здан1я для двухкласснаго линистерства народнаго просв*- 
щен1я училища. Очень трогательная картина получилась, когда крест
ный ходъ изъ церкви при колокольяомъ звон*, въ сопровожден1и гро
мадной толпы народа, двинулся на м*сто постройки. Сколько духовной 
радости было написано на вс*хъ лицахъ присутствуюш;ихъ! Да, вс*, отъ 
стариковъ до д*тей, были радостны въ эти минуты. Вс* теперь были 
ув*рены, что училиш,е у нихъ бз^детъ, никто его у нихъ не отниметъ, 
и это сознан1е, .эта ув*ренность такъ и проглядывали на лицахъ и сло- 
вахъ м*стныхъ труженниковъ-крестьянъ. Много безпокойствъ и пота 
пролили они, добиваясь этого училиш,а. Училище наше основано въ
1902 году 1 1юля вм*сто существовавшаго земскаго; были на постройку 
его отпущены и средства мин. нар. проев., но они оказались далеко 
недостаточными для выполнен1я постройки. Кз^да обратиться за по



мощью? Кто CKopte пойметъ важность такого училища, какъ не мест
ные жители. По предлодсешю г. инспектора народныхъ училищъ 
7 района Н. И. Ахутина я и обратился къ крестьянамъ съ просьбой— 
ке помогутъ ли они ч1;мъ-нибудь въ этомъ святомъ д’15.тЬ. Въ конц'Ь 
октября 1902 г. былъ собранъ съ этою ц'Ьлью волостной сходъ въ при- 
сутств1и волостного старшины. Мною было сказано нисколько словъ— 
съ одной стороны, выясняющихъ нужды училища, а съ другой стороны, 
объясняющихъ—ч*мъ можно устранить эти нужды. Выслушавъ мои 
слова, мужички сразу же очень дружно стали подавать голоса за то, 
чтобы во что бы то ни стало построить большое здаше для училища 
и помочь ч'Ёмъ можно въ этомъ д'Ьл'Ь. Обсудивъ между собою, они сде
лали приговоръ, въ которомъ взялись безплатно вывезти л'Ьсъ изъ ка
зенной дачи въ количеств^ 2400 бревенъ, подвезти камень для фунда
мента около 20 куб. саженъ, представить мохъ и паклю и, кром* того, 
ассигновали единовременно на постройку 600 рублей деньгами. Теперь 
большее изъ этихъ обязательствъ уже выполнено к выполнено очень 
добросовестно; работа началась, А поэтому всяк1й пойметъ радость ихъ 
при освящен1и начала работъ и пожелаетъ крестьянамъ отъ души 
счаст1я въ ихъ жизни.

Зав'Ьдующ1й Киснемскимъ двухкласснымъмин. нар. пр. училищемъ
Ж Даниловъ.
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Г. Устюшна (о санитарныхъ услов1яхъ убоя скота). Вс’Ьмъ и каж
дому известно, что вопросъ о народномъ здравш принадлежитъ къ числу 
самыхъ жгучихъ вопросовъ общественной жизни и требуетъ неусып- 
наго вниман1я къ себ* городскихъ общественныхъ управлен1й. Н^тъ 
надобности доказывать, что отъ степени внимашя къ этому вопросу 
городского управлен1я завяситъ здоровье и жизнь не только отд'Ьльныхъ 
личностей, но и ц1злаго общества. Посмотримъ, какъ это д-бло обстоитъ 
въ Устюжн*, применительно къ санитарнэ-гиг1еническимъ услов1ямъ 
убоя скота на мясо.

Въ Устюжне до 1881 г. существовала за Казанскимъ кладбищемъ, 
въ 100 саж. отъ дороги и въ 70 саж. отъ р. Мологи бойня — деревян
ное здаше длиною 4 саж., шириною 3 саж. и вышиною 2Va саж., безъ 
потолка, съ четырмя отверст1ями въ полу для стока крови. Хотя бойня 
эта ни въ техническомъ. ни въ санитарномъ отношен1яхъ не удовле
творяла своему назначен1ю, т^мъ не мен^е убой скота на ней произ
водился до т^хъ поръ, пока бойня не пришла въ совершенную вет
хость. Въ 1881 г. по постановлешю городской думы было ассигновано 
100  руб. на приведен1е бойни ,,въ соответствующее ея назначен1ю по



ложен1е“, какъ гласилъ о томъ журналъ засЬдашя. Но такъ какъ бойня 
была уже очень ветха и къ тому же т’Ьсна, а ассигнованная на по
правку ея сумма слишкомъ ничтожна, чтобы на нее сделать существен- 
ныя поправки, то очень понятно, что существовать долго она не могла 
и задолго до 1890 г. убой скота на бойн'Ь совсЬмъ прекратился. Каза
лось бы Устюжнскому общественному управлея1ю и следовало бы за
благовременно изыскать средства и озаботиться скор’Ьйшимъ устрой- 
ствомъ новой бойни, но они, невидимому, решило обойтись безъ нея. Къ 
чему д’Ьлать ненроизводительныя затраты и залезать можетъ быть въ 
долги, если можно изб-Ёжать этого. „Отцы и дЬды наши обходились 
безъ этихъ модныхъ зат'Ьй, а в 'ё д ь  дон^ивали до глубокой старости и 
никакая хворь къ нимъ не приставала!" Такъ, повидимому, соображали 
умудренные опытомъ отцы города. Однако городскою управою было по
лучено предложеше г. губернатора отъ 24 1юля 1892 г. за 1046, 
озаботиться устройствомъ бойни. Предложен1е это было разсмотр^но 
думою въ засЬдаши 19 августа того же года и постановлено: вопросъ 
объ устройств^ бойни , оставить открытымъ" впредь до получен1я го
родскою управою проекта и технической см'Ьты отъ одного изъ город- 
скихъ общественныхъ управлен1й, означенныхъ въ предложеши г. гу
бернатора. Что же было дал’Ье и въ какомъ иоложенш находится это 
д’Ьло въ настоящее время? Вопросъ о бойн'Ь не подвинулся ни на шагъ, 
и если за одиннадцать л-Ьть, истекшихъ со времени наименован1я его 
по канцелярской терминолопи „открытымъ вопросомъ“, прилзошло из- 
MineHie, то лишь въ томъ, что изъ открытаго онъ превратился въ 
„забытый вопросъ".

Теперь посмотримъ, какъ обстоитъ д'Ьло убоя скота на мясо, и есть 
ли за этимъ ветеринарный надзоръ? Убой скота производится гд'Ё при
дется: во дворахъ, хл’Ьвахъ и вообще въ м^стахъ, гд* мясопромышлен- 
ники найдутъ для себя удобпымъ; никакого медицинскаго осмотра скота 
не производится, и, кром'Ь пер1одическихъ нолицейско-медицинскихъ осмо- 
тровъ привозимаго на базаръ мяса, безъ учасйя въ томъ городского 
управ.1ен1я, никакого надзора за убойнымъ д'Ьломъ не имеется. Мясо 
продается не съ лотковъ, а прямо съ земли, пропитанной кровью ту- 
беркулезныхъ животныхъ, отъ чего и св'Ьжее здоровое мясо, пропиты
ваясь этою кровью, не безопасно для здоровья. Пользуясь т’Ьмъ, что 
осмотра скота иередъ убоемъ врачемъ не производится, мясопромышлен- 
ники сплошь и рядомъ покупаютъ у крестьянъ скотъ заведомо боль
ной и истощенный. Мясныхъ лавокъ въ город'Ь н^тъ ни одной и обы
ватели принуждены закупать мясо по субботамъ на всю неделю, рискуя 
въ противномъ случай остаться безъ мяса.

TaKie анти-санитарные порядки, вызванные неим^шемь въ Устюжн’Ь 
боини, не остаются безъ вл1яшя на здоровье жителей и если къ ска
занному добавить, что въ зд'Ьшнемъ у'Ьзд'Ь распространенъ на скотЬ
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туберкулезъ, то всякому станетъ понятнымъ, почему въ гор. УстюжнЪ 
бугорчатка легкихъ у людей все бол’Ье и болЬе распространяется, а 
также и желудочно-кртшечныя .забол’Ьван1я. Общество и врачи относятся 
къ этому довольно хладнокровно. Но неужели чувство нравственной 
отв-Ётственности не отрезвить т'Ьхъ, кому вверено попечен1е о благо- 
получ1и жителей Устюжны и не вызоветъ ихъ изъ обычной апат1и?

и .  Орвинстй.

Благодарность волостного схода.

Андогсюй волостной старшина сообщаетъ Череповецкой у’Ьздной 
ynpaBlj, что приговоромъ Андогскаго волостного схода (п. 8), состояв- 
шагося 10 декабря 1902 года, постановлено: выразить отъ имени во
лости крестьянину Акинфу Григорьевичу Белову глубокую благодар
ность за его щедрыя пожертвован1я на устройство въ волости школь- 
ныхъ здан1й и вообще за горячее его сод'Ьйств1е и учасие въ д’Ьл'Ь 
развитая народнаго образован1я.

Доводя до св'Ьд'Ён1я уЬ.здной земской управы о настоящемъ поста- 
новлен1и, старшина проснтъ доложить губернской земской управ^ на 
иредметъ напечатан1я этой благодарности въ издаваемомъ ею „BicTHHRi*

V. Статьи и з а м Ш и  по общественнымъ вопросамъ.

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

Есть другой вопросъ земскаго хозяйства, не мен^е важный. ч'Ьмъ 
професс1ональное образован1е, о которомъ мы говорили въ прошлый разъ. 
Это— вопросъ объ yqacTin земства въ развит1и М’Ьстныхъ кустарныхъ про- 
мысловъ. Несомн15нно, что подсобное экономическое значеше кустарныхъ 
нромысловъ для сельскаго населен1я велико. Если статистика считаетъ 
въ PocciH до 2 милл1оновъ фабрично-заводскихъ рабочихъ и до 7— 8 
милл1оновъ кустарей, то едва ли можно сомневаться въ томъ, что 
у насъ въ Poccin, при очевидномъ преобладан1и сельскохозяйственной 
промышленности передъ фабрично-заводской, еще очень долго интересы 
кустарничества будутъ и должны занимать вниман1е какъ правитель
ства, такъ и земства. Въ настоящее время очень мнопя земства такъ



нли иначе откликаются на нужды кустарныхъ iitcTHMXb промыслова.. 
Разнида лишь въ томъ, что одни земства довольно определенно поста
вили себя по отношен1ю къ кустарному Д’Ьлу, установили точно свои 
задачи въ этой сфер15 хозяйства и наметили известный планъ м'бро- 
npiflTifl, который въ той или иной степени и проводятъ въ жизнь; 
друг1я земства серьезно и обстоятельно вопроса о развит1и MtcTHbixb 
кустарныхъ промысловъ еще не разработали и не касались, а потому 
зд^сь можно встретить лишь случайныя постановлешя собрашй. ка- 
сающ1яся н1зкоторыхъ видовъ, преимущественно матер1альной поддержки 
предпр1ят1й кустарнаго производства, возникшихъ по частной, сторон
ней иниц1атив'6 .

Такимъ образомъ, если для однихъ земствъ вопросы о сод'6йств1и 
кустарнымъ промысламъ являются еще новыми, требующими большой 
предварительной работы въ вид^ подробныхъ изсл’Ёдован1й существую- 
!шихъ MtcTHHXb промысловъ, то для другихъ они уже оказываются 
порушенными въ той или иной степени практически. Для этихъ 
земствъ, заявившихъ себя наиболее деятельными въ развпт1и и 
поддержки кустарныхъ промысловъ, наступило уже время проверки к 
критики т^хъ пр1емовъ и путей, по которымъ они шли въ этомъ д-бле. 
Прошлогодшй кустарный съездъ въ Петербург^ послужилъ м^стомъ для 
обмана MHeHiflMH практическихъ деятелей глухой провинщи съ теорети
ками экономистами по всЬмъ ваяшымъ вопросамъ о м^рахъ, сод^й- 
ствующихъ увеличен1ю производительности народнаго труда. Обыкно
венно задачи правительства или земства въ вопросахъ сод'Ьйств1я ку
старному производству сводятся: къ улучшешю техники производства. 
снабжен1ю кустарей сырыми матер1алами, организац1и кредита и измУ- 
нен1ю способовъ сбыта ради освобожден1я кустарей отъ эксплоатац1и 
скупщиковъ. Въ общей сложности, конечно, всЬ эти задачи для своего 
проведен1я въ нсигнь въ интересахъ рабочихъ кустарей и самаго произ
водства въ высшей степени трудны не только для министерства земле- 
д'Ьл1я, въ вед^ши котораго кустарные промыслы съ 18S8 года и въ 
распоряжен1и котораго н^тъ спец1альныхъ местныхъ органовъ для прак- 
тическаго осуществлешя кустарныхъ м'Ьропр1яий, —но онУ трудны и 
для земства по с.л'Ьдующимъ соображен1ямъ. Земство, правда, им^етъ 
полную возможность стать въ близк1я отношен1я къ кустарямъ произ- 
водителямъ, но оно, во-первыхъ, не располагаетъ достаточными сред
ствами для организац1и и улучшен1я м'Ьстныхъ кустарныхъ произ- 
водствъ, требующихъ, въ виду конкуреыц1и болУе крупныхъ производителей 
капиталистовъ, большихъ денегъ; во-вторыхъ, земство, выступая на 
путь конкуренц1и въ производств^ и сбыте товаровъ, неизбежно во
влекается въ промышленно-торговую сферу, которая, по крайней мере, 
до сихъ поръ не стояла въ числе прямыхъ задачъ земскаго хозяйства; 
въ-третьнхъ, земству приходится иметь дело съ кустарями производи-
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телямн, культурный уровень разви^я которыхъ крайне ннзокъ какъ 
со стороны технической подготовки, таг:ъ и со стороны общаго разви- 
т1я в иннц1ативы. Если не говорить 3,rfccb о власти скупщиковъ надъ 
кустарямн-пропзкодителямп и о многихъ другихъ неблигоир1ятныхъ усло- 
в1яхъ нашего кустарничества, т^сно связанныхъ съ общими причинами 
упадка нашей сельскохозяйственной промышленности, то и сказаннаго, 
иолагаемъ, достаточно для того, чтобы вид’Ьть, насколько ответственно 
и сложно то д^ло, въ которомъ наиболее д^ятельныл земства стреми
лись и стремятся оказать свою посильную услугу наседен1ю. Нему
дрено, поэтому, что и наиболее энергичныя изъ земствъ, каково, на- 
прим1>ръ, Московское, достигая усп'Ьшныхъ результатовъ въ одной части 
поставленныхъ задачъ, терпятъ неудачи въ другой. Открытый въ 
1885 году въ MocKBt кустарный музей ставилъ себ^ задачей содей
ствовать сбыту кустарныхъ изд’Ьл1й, подъемъ производительности и улуч- 
шен1е техники производствъ. Однако этотъ музей, легко справляясь съ 
первой задачей, терп^лъ неудачу за неудачеГг въ последней, касавшейся 
улучшен1я техники производства, такъ какъ кустари не разсчитывали 
на сбытъ новыхъ издел1й для неизвестно какого потребителя. Въ конце 
концовъ музей принялъ въ силу необходимости почти исключительно 
торговое направлен1е, которое всегда смуш;ало инитцаторовъ его органи- 
зацш и заставляло изъ года въ годъ спещальныя кустарныя ком- 
Miiccin работать надъ вопросомъ о более правильной постановке 
учебно-показательной стороны музея. Всего легче было бы разрешить 
этого рода затруднен1я, перенеся весь центръ тяжести въ организац1и 
кустарнаго производства на новыхъ началахъ на самихъ производите
лей,— на ихъ солидарную, совместную борьбу съ эксплоататорами-скуп- 
щиками, такъ какъ очевидно, что все вопросы сбыта товаровъ и орга- 
низаши кредита тормозились главнымъ образомъ крайней экономиче
ской зависимостью отдельныхъ кустарей-нроизводителей отъ скупщи- 
ковъ-капиталистовъ. Остановились, поэтому, на необходимости орга- 
низащй кооперативныхъ кустарныхъ союзовъ, артелей. Конечно, можно 
верить въ эту новую комбипац1ю кустарныхъ силъ, можно и сомне
ваться въ ея жизнеспособности. Известный экономистъ В. В., обсуждая 
этотъ вопросъ, между прочимъ, говоритъ: „не следуетъ ли согласиться
съ темъ, что и по культурному состоян1ю массы ея населешя, и по 
незначительному числу образованныхъ лицъ въ стране (изъ среды ко
торыхъ приходится избирать руководителей промышленныхъ пpeдпpiя- 
тШ), и по услов1ямъ свободнаго o6pam;eHiH лицъ образованныхъ клас- 
совъ съ народомъ, и по юридической необезпеченности кооперативныхъ 
предпр1ят1й, и по бедности населен1я, и, наконецъ, по затруднен1ямъ 
сношен1я между районами, обусловливаемымъ огромными разстоян1ями 
и неудовлетворительнымъ состояшемъ путей сообш,ешя,— Росс1я нахо
дится въ особенно неблагонр1ятныхъ услов1яхъ для развитая сложнаго
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кооперативнаго движешя“. Не говоримъ уже о томъ, что организащя 
щюизводитсльныхъ кооперац1й и товариществъ при современной конку- 
ренщи частнаго крупнаго капитала, оперирующаго съ заводско-фабрич- 
нымъ производствомъ,— въ высшей степени рискованна не только въ 
Poccin при указанныхъ выше услов1яхъ, но п на Вапад^з, гд'Ь, какъ 
известно, производительныя онеращи въ обществахъ начинаются лишь 
съ того момента, когда потребительныя операц1и примутъ совершенно 
прочный и ст0йк1й характеръ е когда сбытъ продуктовъ производства 
вполне гарантированъ не вн15шнимъ общимъ рискомъ, а м1зстнымъ по- 
треблен1емъ. По всЬмъ этимъ соображен1ямъ, теоретиками разематри- 
ваемаго вопроса выдвигается на очередь вопросъ объ y4acTin въ орга- 
яизац1и м'Ьстныхъ промысловъ обш;ественныхъ учрен;дешй. ,Эти учре- 
н{ден1я, гиворатъ тотъ ;ке экономистъ В. В., — им^ють средства для ка- 
питальныхъ затратъ, могутъ привлечь къ д1;лу знающихъ и способныхъ 
ЛИЦ!., входить въ соглашен1я съ разными учрэжден1ями и отдаленными 
рынками для пр1ема заказовъ на предметы кустарной выделки; они же, 
или. по крайней M'fept, городъ и земство ограждены закономъ отъ раз- 
ныхъ неожиданностей, висящихъ дамокловымъ мечемъ надъ всякой ча
стной кооперац1ей“. Въ этихъ видахъ земство, нанрим^ръ, или городъ 
могли бы брать на себя возможно большее количество казенныхъ и 
общественныхъ заказовъ, распределять ихъ между кустарями и ихъ 
союзами и устраивать, если нужно, для ихъ выполнешя бол^е или 
мен^е крупныя мастерск1я и мануфактуры. Въ связи съ этимъ, ко
нечно, предполагаются; обш;ен1е кустарей въ артеляхъ и союзахъ и 
другъ еъ другомъ по передач^ заказовъ и совместному ихъ иснолнешю, 
возможно строгое сообразован1е продуктовъ производствъ съ характе- 
ромъ м^стнаго потребления и т. п. Такимъ образомъ, весь сложный во
просъ объ участ1и земствъ въ организащи и развит1и кустарныхъ про- 
мысловъ, по мысли теориковъ-экономистоБъ, сводится къ руководи
тельству всякаго рода кооперативными кустарными пpeдпpiятiями вплоть 
до устройства бол^е или мен^е крупныхъ мастерскихъ и мануфак- 
туръ. Несомненно, что разъ земство вступитъ на .этотъ путь, оно 
должно будетъ признать въ ряду другихъ своихъ д^лъ и д^ло тор
говое. Правда, въ этомъ земскомъ торгово-промышленномъ д^ле имеется 
некоторое ограничен1е, — предполагается производство товаровъ и про
дуктовъ, главнымъ образомъ, местнаго потреблен1я. Но это ограничен1е 
нисколько не меняетъ суш,ности дела. Мысль о томъ, что земству не 
следовало, бы слишкомъ чуждаться торговопромышленной сферы и что, 
наоборотъ, для прочности земскаго хозяйства совсемъ нелишне взять 
на себя не только иcпoлнeнie казенныхъ поставокъ и заказовъ, а и за
вести новыя коммерческ1я предпр1ят1я, по крайней мере, по доставке 
товаровъ, имеющихъ то или иное отношен1е къ потребноотямъ земле- 
дельческаго класса,— эта мысль, какъ известно, въ последнее время
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поддерживается и не одними теоретиками и людьми кабинета. Можетъ 
быть, читатель помнитъ, что съ такимъ же проектомъ выступилъ не 
такъ давно известный земск1й деятель В. Н. Линдъ на страницахъ 
„Русской Мысли".

Съ своей стороны, мы еще раньше, говоря объ участ1и земства въ 
коммерческихъ лредпр1ят1яхъ, признавали, что и по смыслу Земскаго По- 
ложен1я. и по требован1ямъ жизни земство им’Ьетъ всЬ основан1я вме
шиваться въ д15ло урегулировав1я сбыта товаровъ и возможно выгод- 
еаго и близкаго пр1обр'Ьтешя ихъ населен1емъ, и находили, что наибол'Ье 
безопасной въ смысла риска должна (вчитаться KOMMHccioHHan торговая 
д1>ятельность. Говоря такъ, мы, конечно, не отрицали того, что по су
ществу своему этого рода деятельность земства будетъ торговая, но 
ставили ей ограничен1е въ томъ смысле, что она должна быть разчи- 
тана преимущественно на запросы и потребности м^стнаго характера и 
местнаго земскаго хозяйства. Точно такимъ же образомъ, вовсе не опа
сно земству взять на себя и производство новыхъ товаровъ при по
мощи кустарей, если потреблен1е этихъ товаровъ вполне гарантировано, 
напримеръ, громаднымъ казеннымъ заказомъ. Ничего, кроме выгоды для 
своей кассы, земство въ данномъ случае не извлечетъ. Но мы съ осто- 
роншостью стали бы распространять участ1е земства въ кустарномъ 
производстве до техъ размеровъ. когда товары готовятся на общ1й ры- 
нокъ, где лицомъ къ лицу встречается кустарь съ фабрично-заводскимъ 
производителемъ-капиталистомъ. Такое учасг1е было бы возможно лишь 
въ двухъ случаяхъ: или въ томъ, когда земство обладаетъ настолько 
крупными и свободными капиталами, что въ силахъ организовать свою 
большую мастерскую и даже мануфактуру.— или въ томъ, когда про
дукты самого производства еще не сделались принадлежностью фабрич
ной техники, а между темъ имеютъ весьма широк1й и прочный сбытъ 
среди массоваго потребителя.

Само собой разумеется, что въ техъ земствахъ, где еще не вы
работано плана кустарныхъ меропр1ят1й, где нетъ еще достаточно no.i- 
ныхъ изследован1й местныхъ промысловъ, едва ли следуетъ подни
мать вопросъ объ организащи кустарно-промышленныхъ предпр1ят1й съ 
производствомъ товаровъ общаго потреблен1я. Гораздо проще на первыхъ 
порахъ и ближе къ делу здесь должны стоять вопросы о подъеме и 
улучшеши услов1й труда и производства въ местныхъ промыслахъ и 
о npincKanin имъ сбыта въ виде казенныхъ п общественныхъ заказовъ и 
поставокъ. Все дальнейш1е вопросы— о кредите, о доставке сырья и 
проч. — могутъ быть порешены съ достаточной уверенностью въ связи 
съ самымъ заказомъ. Истор1я развит1я кустарнаго дела въ Poccin по- 
казываетъ. что, строго говоря, те начинан1я земства въ этой сфере и 
получили устойчивость, которыя находили поддержку въ крупныхъ ка
зенныхъ заказахъ или значительныхъ пособ1яхъ министерства зeмлeдeлiя.
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Такъ какъ Новгородское земство принадлежитъ къ rpynnt т^хъ 
земствъ, гд’Ь имеются лишь частичный и случайный MtponpiaTifl, ка- 
сающ1яся поддержки м'Ьстныхъ промысловъ (наприм^ръ, ткачества въ 
Боровичско^П:. п Крестецкомъ у'Ьздахъ), то будетъ не лишне проследить, 
что сд'Ёлано и что д’Ьлается нравптельствомъ и земствомъ по улучше- 
н1ю кустарныхъ производствъ въ Poccin. На первый вопросъ намъ отве
тить изданный министерствомъ зелледел1я въ прошломъ году ,Обзоръ 
деятельности правительства на пользу кустарной промышленности" 
(за 1888— 1902 гг.). Этотъ „Обзоръ“ весьма ынтересенъ уже съ той 
стороны, что вполне безпристрастно выясняетъ заслуги земства въ исто- 
рш развит!я кустарныхъ промысловъ. Изъ него мы узнаемъ, что съ 
техъ поръ, какъ министерство земледел1я взяло въ свое веден 1е эту 
сферу народнаго труда, ни одна другая обш,ественная организац1я не 
оказалась отзывчивой на предположен1я министерства въ такой степени, 
въ какой проявило себя земство, по крайней мере, некоторыхъ наи
более заинтересованныхъ въ этомъ деле губерн1й. Можно безъ иреуве- 
личен1я сказать, что за все последше 15 летъ земство было ближай- 
шимъ союзникомъ министерству земледел1я въ проведен1и всякаго рода 
кустарныхъ мероир1яйй. Объ этомъ, между прочимъ, свидетельствуетъ 
и само министерство въ своемъ предисловш къ „Обзору", говоря, что, 
„земства, работаюш,1я и въ настояш,ее время въ некоторыхъ губерн1яхъ 
плодотворно и рука объ руку съ министерствомъ, не приминутъ въ бу- 
дущемъ проявить еще более энергическое содейств1е въ деле восиосо- 
блен1я трунхеникамъ кустарямъ, для которыхъ кустарничество является 
крайне необходпмымъ подспорьемъ къ земледел1ю”.

Какъ видно изъ разсматриваемаго , Обзора", правительство впервые 
выступило на путь содейств1я кустарному делу въ Poccin въ 70-хъ го-  
дахъ; но тутъ все участ1е свелось къ издан1ю 16 томовъ ,Трудовъ“ по 
изследован1ю некоторыхъ промысловъ въ разныхъ местностяхъ Poccin. 
Кроме того, дано было пособ1е павловскимъ кустарямъ въ 30000 руб. 
Далее до 1888 года почти ничего не предпринималось правительствомъ 
въ деле улучшешя кустарнаго производства въ Росс1и,— обращено лишь 
было внииан1е въ начале 80-хъ годовъ на производство кустарнымъ 
путемъ сельскохозяйственныхъ оруд1й и машинъ. Съ 1888 года [кустар
ное дело отдано было въ веден1е министерства земледел1я съ ежегодной 
ассигновкой въ 35 тысячъ рублей, каковыя въ последующ1е годы вы
росли до 100 тысячъ. На первыхъ порахъ министерство земледел1я по
ставило себе задачей ограничиться лишь изследован1емъ на месте, при 
помощи спец1алистовъ, положен1я техники кустарныхъ нроизводствъ и 
главнейшихъ нуждъ и потребностей кустарныхъ промысловъ, выяснить 
при этомъ наиболее существенныя причины задерживающ1я ихъ разви- 
т1е и улучшеше и затемъ уже принять соответствующ1я меры практи- 
ческаго характера. Результатомъ этого рода изследовашй явились но
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вые 6 томовъ, подъ заглав1емъ: „О тчеты  и изсл15дован1я по кустарной 
промышленности въ Poccin". Въ нашей Новгородской губерши, между 
прочимъ, въ это время былъ изсл^дованъ гвоздарный проныселъ. З а - 
т'Ьмъ въ 1889 году въ IIeTep6yprt, былъ откры ть центральный музей 
кустарныхъ производствъ. 1]0 ставивш 1й себ'Ь ц'Ьлыо объединить д'Ьитель- 
ность провинц1альныхъ музеевъ. возникш ихъ по nnniiiaTHB’fe земствъ, 
администращ й или частныхъ обп1;ествъ. Задача кустарнаго музея сво
дится к ъ  тому, чтобы знаком ить населеш е съ издt.лiями кустарей и 
еодМ ствовать расиространетю  среди кустарей улучш енныхъ способовъ 
приготовлен1я изд'1зл'1й посредствомъ разсы лки риеунковъ, образцовъ, мо
делей. Дальше идутъ M'bponpiflTifl министерства по организахци кустар
ныхъ складовъ въ провинщп и вы ставокъ, для чего давались казен - 
ны я нособ1я. По иросьб^Ь земствъ, кром^ того, посылались въ провинц1ю 
техники-спетцалпсты для разнаго рода техническихъ указан1й и coBt- 
товъ. Обращаютъ на себя внпман1е м'Ьропр1ят1я министерства по снаб- 
жен1ю кустарей сырыми мaтepiaлыми. Супшость ихъ сводится к ъ  льгот
ной иродаж-Ь л'Ьса изъ  казенныхъ дачъ. Н15К0Т0рыя земства, особенно 
Нижегородское и М осковское, взяли  на себя посредничество въ этомъ 
д^л'Ь, та к ъ  какъ  вы яснилось, что при обычномъ способ^ покупки л е 
сного матер1ала на торгахъ скупщ ики и бол-Ье сильные капиталомъ про
мыш ленники брали верхъ подъ массовымъ кустаремъ-проЕзводителемъ, 
у котораго н1зтъ достаточнаго оборотнаго капитала для конкуренц1и съ 
своими противниказ(и. Въ подробности проведен1я этихъ мЬръ въ ж изнь 
мы зд'Ьсь пока не входимъ, так ъ  к ак ъ  B ct они свелись бы к ъ  деталь
ной характеристика ыъкоторыхъ земствъ по доставкФ сы рья кустарям ъ, 
что им еется въ виду у насъ при характеристик^ земской деятельности  
въ куетарномъ д^л-Ь. М инистерство, съ своей стороны, въ доставка л ^- 
сныхъ матер1аловъ, к а к ъ  равно и металловъ съ горныхъ казенны хъ за -  
водовъ,— играло роль лишь контролирую щ ую ,— оно стремилось посылкой 
своихъ спещ алистовъ на MiscTt вы яснить, кому можно дать сырья и 
на какихъ услов1яхъ. И спец1алисты во всФхъ случаяхъ шли къ  зем- 
скимъ д^ятелям ъ , уж е знакомымъ съ потребностями м15стныхъ куста
рей, и зд1зсь устанавливались всякаго рода соглашен1я земства съ каз
ной въ совм естной помощи кустарническому населен1ю. Что же к а 
сается до помощи правительства кустарному ироизводству заказам и и 
поставками, то нужно зам етить, что она практикуется министерствомъ 
БЪ течеш и 15 л'Ьтъ. Главными посредниками и въ этомъ д1;л'£ между 
министерствомъ и населен1емъ служ итъ земство. Опытъ показалъ, что 
и здесь сберегаются обоюдные интересы казны  и населен1я, работаю- 
щаго въ какомъ-либо производстве. Такъ Бовооскольское земство Кур
ской губерши взяло на себя поставку сапогъ для интендатскаго в е 
домства. Пришлось при этомъ оборудовать земскую кустарную  мастер
скую. Поставка обуви дала блестящ1е результаты : кустари получили
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значительный заработокъ, земство получило прибыли около 30 тысячъ, 
а интенданство получило доброкачественный товаръ безъ какого бы та 
ни было повышен1я ц^нъ, существовавшихъ раньше. Точно таюе же 
результаты оказались при передач* морскимъ в'Ьдомствомъ Новоторж- 
скому земству (Тверской губерн1и) поставки плечевыхъ знаковъ отли- 
ч1я: петербургская частная фирма исполняла эхотъ заказъ казн* за 
12000  рублей; новоторжсшя же мастерицы золотошвейки сделали этотъ 
заказъ значительно дешевле, получая въ то же время хорош1й зарабо
токъ отъ заказа. Эти удачи съ передачей казенныхъ поставокъ зем
ству побудили министерство расширить ихъ размеры. Были выработаны 
правила для поставки кустарями разныхъ изд’Ьл1й для нуждъ интен- 
данства. Н’Ькоторыя земства, къ которымъ министерство обратилось за 
сод'Ьйств1емъ въ этомъ д'бл’Ь, уже отозвались. Такъ, Нижегородское 
взяло на себя поставку рогожъ.

Помимо такихъ MiponpiflTifl обш,аго характера, министерство, какъ 
подробно сообш,аетъ объ этомъ ,Обзоръ“, направляло свои усил1я къ 
тому, чтобы поднять и улучшить положен1е какого-либо отд'Ьльнаго ку- 
старнаго производства, расчитываюш,аго им^ть свою будущность даже 
при фабричной конкуренц1и. Особенно много усил1й потребовалось для 
улучшен1я техники ткачества, распространеннаго во многихъ районахъ 
Ярославской, Костромской^ Черниговской (Кролевецюй у.), Курской 
(Грайворнсшй у.), Вятской. Псковской, Калужской (сукна). Пермской, 
и другихъ губершй. Министерство обыкновенно командировало cneuia- 
листовъ, которые на М"Ёстахъ демонстрировали новые пр1емы ткачества 
и новыя къ тому пpиcпocoблeнiя. Эти командировки спец1алистовъ чаще 
всего д'Ьлались по просьб* земствъ или сельскохозяйственныхъ обществъ. 
Во всЬхъ остальныхъ производствахъ—металлическихъ, гончарныхъ^ 
столярно-токарныхъ, корзиночныхъ, кожевенныхъ, ковровыхъ, сЬтевя- 
зальныхъ, иконописныхъ, игрушечныхъ, зеркальныхъ и многихъ дру
гихъ— министерство оказывало свое сод’6йств1е въ т*хъ же самыхъ фор- 
махъ; посылало на м^сто для изсл*дован1я техника или мастера, ока
зывало noco6ie земству или какимъ-либо частнымъ обществамъ, им^ю- 
щимъ связь съ сельскохозяйственной промышленностью, для устройства 
мастерскихъ. снабжало кустарей образцами и т. п.

Такимъ образомъ, ,Обзоръ деятельности правительства на пользу 
кустарной промышленности" показываетъ, что въ пред’Ьлахъ имевшихся 
въ рас1юряжен1и министерства землед*л1я средствъ было кое-что сде
лано и намечено для улучшен1я производительности кустарнаго труда. 
Какъ свид^те-льствуетъ самъ „Обзоръ“, опытъ показалъ, что „техниче
ское улучшен1е производствъ представляетъ задачу чрезвычайно слож
ную и нер’Ьдко невыполнимую по обстоятельствамъ, не зависящимъ отъ 
министерства. Министерство считаетъ, что 15-л*тняя его деятельность 
по улучшен1ю кустарнаго производства въ Россш можетъ назваться
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лишь подготовительной къ посл'бдующимъ бол'Ье широкимъ MljponpiH- 
т 1ямъ, усп'бхъ которыхъ будетъ стоять въ зависимости отъ улучшен1я 
въ области народнаго 06pa30BaHiH, кредитнаго д'Ьла, путей сообщешя 
и подъема многихъ другихъ сторонъ культурно-экономической жизни 
деревни. Вся эта подготовительная д'Ьятельность министерства въ ку
старной сфер'б, какъ мы вид'бли, опиралась, главнымъ образомъ, на по
средничество земскихъ учрежден1й и шла рука объ руку съ ними. 
Ю томъ, что cдt^лaлo и что д'Ьлаетъ сейчасъ земство въ кустарной 
>сфер'Ь—въ сл’6ду10п];1й разъ.

Z.
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Нъ вопросу о борьба съ народнымъ пьянствомъ.

Пьянство принадлежитъ къ такимъ сощальнымъ недугамъ, ко- 
торымъ. мнопя страны и спещально Росс1я страдаютъ уже мнопя сто- 
Л'6т1я. Уже съ незапамятныхъ временъ челов'Ьчество пришло къ созна- 
Hito всего з.та п пыталось бороться противъ пьянства; но попытки эти 
были часто бeзycпtшны, являясь односторонними и единичными— или 
со стороны одного правительства, которое, думая прекратить крайше 
эксцессы пьянства, не им’Ьло поддержки въ общемъ сознан1и, или со сто
роны отд'Ьльныхъ представителей обш;ества и народа, которые, не встре
чая сочувств1я въ обш;ей массЬ населешя, вызывали нередко и тайное 
противодМств1е органовъ правительства по фискальнымъ соображен1ямъ. 
действительными оказывалиеь лишь тЬ м^ры, которыя являлись резуль- 
татомъ совокупной деятельности правительства, образованнаго общества 
и всего народа. Но такое единен1е могло явиться только путемъ долгой 
борьбы после многихъ неудачъ и долголетныхъ усил1й.

Самыя радикальныя средства противъ пьянства принимались въ 
Соединенныхъ Штатахъ Северной Америки. *) Уже въ начале XIX  
века некоторые штаты, напр., Orio, Мичиганъ, кладутъ запретительную 
систему въ ocHOBaHie всего государственнаго устройства. Въ Штате 
Мэнъ въ пятидес-ятыхъ годахъ проходитъ знаменитый законъ о питьяхъ, 
послуживш1й образпомъ для постановленШ подобнаго рода и въ другихъ 
штатахъ. Сушность его заключается въ томъ, что онъ всецело запреща- 
етъ производство или продажу хмельныхъ напитковъ, если это не для 
медицинскихъ или мануфактурныхъ целей, и. следовательно, напитки 
можно получать только по рецепту врача или съ разрешен1я властей, 
которыми и производится продажа. И штатъ Мэнъ, бывш1й до издан1я 
этого закона однимъ изъ самыхъ бедныхъ, въ настоящее время сделался

♦) Данвыя о движен1и въ пользу трезвости въ Америк^ и др. странахъ, исключая 6ол1е ноиМ- 
швхъ c в tд tв iй . заимствованы изъ статьи И. Я еж ула „Пьянство и борьба противъ него"— BiCT: Евр. 
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однимъ изъ цв’Ьтущихъ. А къ 1891 г., благодаря деятельной пропаганд’6 
обществъ трезвости, уже такое запрещеше (prohibition—прохибишенъ) 
осуществлено и внесено въ конституц1ю семи штатовъ, а въ 16, гд* 
общественное MHiHie недостаточно созрело для  прннят1я запретительной 
системы принять такъ называемый „Local optioii“, право „м^стнаго 
выбора", предоставляющее каждой отдельной местности больпшнствомъ 
голосовъ разр'Ьшить или воспретить питейную торговлю.

Общ1й усп'Ьхъ трезвости въ Америк* зависитъ отъ того почетнаго 
м^ста, которое въ этомъ oTHouieHin занимаетъ частная инищатива въ 
вид* деятельности „обществъ воздержашя“, которые и зародились 
впервые на американской почв*. Унге къ концу 1829 г, въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ насчитывалось до 1000 обществъ съ 100 тысячами чле- 
новъ. Повсюду собирались митинги, говорились р1,чи, распространялись 
cooтв'Ьтcтвyющiя издашя. 26 февраля 1833 г. члены конгресса въ Ва- 
шингтон’Ь торжественно образовали изъ себя общество трезвости. Кругъ 
ириверженцевъ обществъ трезвости распространялся все дальше и даль
ше, вербуя новыхъ членовъ и уменьшая нотреблен1е напитковъ. Въ 
нрошломъ 1902 году въ НьюЛорк* начался прямо крестовый походъ 
противъ воскреснаго пьянства; изъ 7000 городскихъ трактировъ только 
1500 открыты теперь по восресеньямъ, да и то не им^ють права от
пускать спиртные напитки иначе, какъ съ об'Ьдомъ. Почти весь железно
дорожный персоналъ принадлежитъ теперь къ обществамъ трезвости; 
крупныя яселезнодорожныя лин1и принимаютъ на службу только при- 
верженцевъ совершеннаго воздержашя, такъ наз. total abstianers, которые iio- 
гутъ засвидетельствовать, что они абсолютно не унотребляютъ ника- 
кихъ спиртныхъ напитковъ. Замечено, что, сравнительно, пьянство больше 
развито среди зажиточныхъ классовъ, между т^мъ какъ рабоч1е становятся 
npHBepHteun,aMH трезвости. Масса рабочихъ газетъ проповедуетъ идею 
трезвости, и во многихъ мФстахь уже продажа вина и пива запрещена 
окончательно. Почти во Bcfexb штатахъ отд^льнымь округамъ дано право 
самостоятельно решать вопросъ о томъ, дозволить продажу спиртныхъ 
напитковъ или запретить. Местныя управлен1я сельскихъ округовъ поль
зуются этимъ правомъ въ широкихъ разм^рахь, и это значительно по- 
могаетъ распространен1ю трезвости среди нaceлeнiя.

Дви;кен1е не замедлило перейти въ Англ1ю. Общества трезвости 
здесь, какъ и въ Америке, ставятъ своей задачей— соединить между 
собою всехъ людей, ведущихъ трезвую жизнь, чтобы показать приме- 
ромъ, какъ полное вoздepжaнie отъ крепкихъ напитковъ самымъ оче- 
виднымъ образомъ снособствуетъ счастью и  здоровью человека. Сред
ствами служатъ раздичнаго рода публичныя обращен1я къ народу— речи 
проповеди, чтен1я; каждое местное общество имеетъ свои coopanifl, на 
которыхъ организуются концерты, 4TeniH, воскресныя увеселительныя 
поездки; важнымъ средствомъ служатъ, конечно, повременныя издан1я.
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Выделяется въ особенности „Общество трезвости Англиканской церкви 
(до 600 т. членовъ). Деятельность его направлена на услов1я прак
тической жизни, въ которыхъ развивается алкоголизмъ. Между нрочимъ, 
мисс1онеры общества присутствуютъ на суде, берутъ обвиняемыхъ на 
поруки, отыскиваютъ имъ работу, заботятся о выходящихъ изъ тюрьмы 
преступникахъ. Особое внимаше общества обращено на малолетннхъ. 
Многочисленность приверженцевъ трезвости должна, разумеется, более 
или менее обуздывать пьянство и оказывать давлеше на правительство. 
Не смотря на оппозищю заинтересованныхъ лицъ, есть много основан1й 
предполагать, что въ Англии усиленная агитац1я обществъ трезвости въ 
пользу , Permissive prohibition liquor BiU“ приведетъ къ принят1ю закона 
о местномъ воспрещеши; но въ настоящее время въ Англ1и, какъ и 
въ другихъ странахъ, преобладаетъ менее действительная система вы- 
сокихъ патентныхъ ценъ, Въ прогаломъ году въ парламеннте былъ про- 
веденъ законъ о борьбе съ пьянствомъ, ycиливaющiй наказашя за зло- 
употреблешя спиртными напитками и за продажу ихъ привычнымъ 
пьяницамъ, а также объ уменьшен1и числа местъ распивочной продажи. 
Въ текущемъ году, однакожъ, палатою былъ принятъ въ второмъ чтеши 
билль о вознагражден1и пивоваровъ и винокуровъ (которымъ въ силу 
нового закона отказано въ выдаче патентовъ на открыт1е местъ распи
вочной продажи). Проектъ встретилъ сильныя нападки со стороны ли- 
бераловъ и обществъ трезвости, но консерваторы оказали поддержку 
пивоварамъ и винокурамъ, и последше надеются на приняте билля о 
вознагражденхи, такъ какъ правительство обещалось выдать его въ прош- 
ломъ году при обсуждея1и закона. *)

Но общества трезвости, кроме Америки и Англ1и, не менее быст
ро распространялись и въ другихъ странахъ, образованный классъ ко
торыхъ оказался достаточно энергичнымъ, чтобы взять на себя эту 
задачу. Таковыми оказались прежде всего Швещя и Норвепя: общества 
трезвости не только подготовили въ этихъ странахъ надлежащую почву 
для борьбы съ порокомъ, но и выработали совсемъ особыя формы са
мого законодательства— столь знаменитую ныне готебургскую систему 
борьбы противъ пьянства. Въ 1835 году, по норучен1ю американскихъ 
обществъ воздержания, некто Робертъ Вертъ прибылъ въ Швец1ю и, 
встретивъ повсюду большое co4yBCTBie, положилъ ocHOBaHie въ Швец1и 
первому обществу воздержашя. Въ скоромъ времени въ Швещи открылся 
целый рядъ подобныхъ обществъ, а число членовъ дошло до полумил- 
л1она. Трудно было найти другую страну, где такъ была необходи
ма проповедь воздержашя, какъ въ Швещи. По размерамъ пьянства 
она слаЁИлось во всей Европе и еще въ ХУШ в. сделалось немецкой 
поговоркой— ^пьянъ какъ шведъ“. Съ 1788 года въ Швещи была уста
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новлена почти полная свобода винокурен1я и питейной торговли: всяюй 
землевлад^лецъ и большая часть собственниковъ городскихъ домов-ь 
им’Ьли право устроить винокурню не только для производства вина для 
домашняго потребленгя, но и для продажи въ nsBicTHbixb разм^рахь и на- 
сторону, Швeцiя покрылась винокурнями; каждый землевлад’Ьлецъ былъ 
винокуръ, и каждая хижина кабакомъ; даже заработная плата частью 
уплачивалась въ ceлeнiяxъ водкою. Пьянство развилось страшно: BC'fe 
вид'Ьли вредъ, отсюда происходяш,гй, чувствовали и жаловались. Но по
ка не явилось общества вoздepжaнiя, этому общему недовольству не 
доставало организащи, необходимой для всякой правильной и осмыс
ленной борьбы. Понятно отсюда, какое сразу значеше получило новое 
движете въ Швещи. Наследный принцъ сд'Ьлался первымъ почетнымъ- 
членомъ и оказывалъ всю свою жизнь сод^йств1е и покровительство 
ц^лямь общества. B e t лyчшie люди страны примкнули къ нему и ото  ̂
всюду—въ печати, въ р-Ьчахъ, пропов^дяхъ, съ каоедръ— распространяли 
мысль о крайнемъ вред^ водки и о постыдности ссылаться на поддержку 
землед’Ьл̂ я какъ на аргументъ, когда ядъ разливается въ страна. Д’Ьло- 
общества быстро крепло, число членовъ росло, а вм^ст^ съ т'Ёмъ пьян
ство настолько дискредитировалось, что и правительство начало озабачи- 
ваться npHHflTieMb д’Ьятельныхъ м^ръ къ искорененш зла. Парламентъ, 
побуждаемый целыми сотнями прошен1й, съ подписями многихъ тысячъ 
людей вс^5хъ зван1й. съ разныхъ концовъ королевства, назначилъ коммис- 
с1ю по пересмотру питейныхъ законовъ. Въ результат^, въ 1855 году 
принятъ въ парламент15 и утвержденъ новый законъ, положивш1й осно- 
Banie всему существующему нын1> въ Швещи акцизному законодатель
ству (въ главныхъ чертахъ онъ и до нын’Ь остался тотъ же самый): 
мелюя винокурни уничтожаются, назначается минимумъ производства 
и ограниченный пер1одъ винокурен1я; весь его процессъ подлежитъ 
строгому контролю и обложен1ю. Право торговли ограничено еще силь- 
н’бе: оно поставлено въ зависимость отъ общины и правительства; на
логи на продажу вина возвышены и община поставлена въ обязанность, 
при продажЬ права торговли съ аукщона обращать внимаше не только 
на цифру налога, уплачиваемаго кабатчикомъ, но и на его нравствен- 
ныя и образовательныя качества. KpoM’fe того, законъ постановилъ, что- 
въ кабакахъ должны всегда продаваться кушанья и съ’Ьстные припасы^ 
запретилъ взыскивать долгъ за вино, отпускать вино подъ залогъ 
вещей.

Наконецъ, законъ опред’Ьлилъ  ̂ что если въ городахъ составятся 
компанш, им’Ьющ1я цЬлью взять въ свое исключительное в’Ьд̂ 5н1е всФ 
м'бста питейной торговли или даже н'Ькоторые, то городское управлением 
удостоверившись въ благонадежности этой компаши, можетъ отдать ей 
это право въ аренду, не прибегая къ аукщону.
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Въ д’Ьйствительности же, что касается кабаковъ, все шло по ста
рому: естественное стремлеше кабатчиковъ увеличить свой торговый 
оборотъ оставалось на первомъ план'й; статьи закона обходились; пьян
ство процветало. Тогда, въ 60-хъ годахъ, въ г. Готебург^ среди рабо- 
чаго населешя и средняго класса возникла сильная агитац1я противъ 
кабаковъ въ защиту трезвости. Одпнъ известный въ Швещи филант- 
ропъ и д'Ьятельный пропагандистъ воздержан1я, священникъ Бизельгренъ 
решился воспользоваться указашемъ закона и началъ ходатайствовать 
передъ городскимъ управлен1емъ о различныхъ ограничен1яхъ питейной 
торговли и объ отдач'Ь ея им'Ьющему образоваться для того обществу.

Г. Незнамовъ въ „Русскомъ Олов^® ( , Трезвые кабаки“, JVeJ'e 20 и 
30) приводитъ, между прочимъ, одинъ случай изъ молодости Петра 
Визельгрена, о которомъ пасторъ разсказывалъ впосл'Ьдств1и съ болью,—  
такъ онъ его поразилъ. Одинъ баронъ разсказывалъ въ npncyTCTBiH 
Визельгрена о своей „остроумной“ выдумк’Ь. ,Я  изобр'Ьлъ волшебный 
кошелекъ съ неразм'Ьннымъ рублемъ*. смеялся баронъ Леве. , Сколько 
рублей изъ него ни вынимаю, они опять ко мн’Ь приходятъ“...— Какъ 
такъ?— удивились хо.зяева и гости. „Очень просто. На большой дорог’Ь, 
на поворот'Ь изъ моей усадьбы отъ разсчетной конторы. гд’Ь сос’Ьдн1е 
мужики получаютъ плату за работу на моихъ поляхъ, я поставилъ ка- 
бачокъ... Рабоч1е у меня въ контор^ деньги получатъ, а потомъ несутъ 
ихъ ко мн'Ь же въ кабакъ. Я нарочно м4тилъ н'Ькоторые рубли, и 
они по десяти разъ гуляютъ отъ меня и обратно ко мн’Ь. Разве это не 
остроумно? Разве .это не неразменный кошелекъ?^ Все весело смея
лись. Визельгрену хотелось плакать. „Кого тутъ больше жалеть? Кто 
въ более не просветной тьме?“ спрашивалъ онъ самъ себя.

Первоначально попытка Визельгрена не удалась, интересы иитей- 
ныхъ торговце въ оказались слишкомъ сильными, но затемъ поборники 
воздержашя соединили свои усил1я, и черезъ несколько летъ, после 
значительной борьбы, при измененномъ составе городского управлен1я , 
добились желаемаго. Более 20 торговыхъ фирмъ и частныхъ лицъ сло
жились вместе и образовали .Готебургское акщонерное питейное об
щество", существующее и ныне и давшее свое назваше всей системе 
новой борьбы съ пьянствомъ, принятой впоследств1и далеко за преде
лами скромнаго шведскаго городка.

цель ocнoвaнiя новаго общества заключалась „не въ выюдгь, но въ 
6лаг7ь рабочихъ классовъ“. Общество обещается, кроме обычнаго процен
та на затрачиваемый капиталъ, не получать никакой прибыли и мо- 
гущ1й образоваться излишекъ истрачивать исключительно на благо ра
бочихъ или передавать въ общественную кассу, Въ торговыхъ помеще- 
н1яхъ, светлыхъ, обширныхъ и хорошо обставленныхъ, оно должно было 
принять такое утройство, чтобы старыя кабаки обратились въ столо-
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выя для рабочихъ классовъ, чтобы лица, зав^дующ^я питейнымъ домомъ 
общества, не ил1зли никакого интереса въ продаж^ хи’Ьльныхъ напит- 
ковъ, доставляя ц'Ьликомъ всю выручку обществу, но чтобы за то въ 
ихъ пользу удерживалась продажа какъ кушаньевъ и съ-Ьстныхъ при- 
пасовъ, такъ и всЬхъ нехм'Ьльныхъ напитковъ; чтобы, накинецъ, ни- 
какихъ спиртныхъ напитковъ въ кредитъ или подъ залогъ не отпуска
лось. Получивъ въ свои руки питейную монопол1ю въ Готебург^, ком- 
пан1я, вместо 72 бывшпхъ кабаковъ— постепенно уменьшило число ихъ 
до 19 (къ 1885 г.). дабы эти оставш1еся обставить возможно лучше 
и завести бол’Ье строго избранную администратцю. Общество, между 
ирочимъ, завело обычай, что, по просьб^ родственниковъ, лицамъ, изв15ст- 
нымъ въ город'Ь своею наклонностью къ иьяыству (которымъвъ ropoAt 
ведутся списки) совсЬмъ даже отказываютъ въ продаж'Ь водки. Оно- 
воспользовалось и правомъ сокращать время продажи напитковъ, хотя 
для другого потреблен1я заведен1я въ это же время открыты. Общество 
не только держитъ во всЬхъ своихъ заведен1яхъ газеты и журналы, но 
сверхъ того, на получаемый избытокъ доходовъ затратило значитель- 
ныя суммы на устройство пяти настоящихъ читаленъ; устроило для на
рода четыре обширныя столовыя, и съ 1873 г. значительно Bospocuiie 
доходы передаетъ уже обязательно, согласно новому по этому предмету 
закону, въ городскую кассу, которая и расходуетъ ихъ на общеполез- 
ныя нулсды.

Благопр1ятныя пocл'feдcтвiя Готебургской системы сказались на 
столько быстро, что не могли не привлечь къ себ'Ь общаго вниман1я: 
Города въ Швецш одинъ за другимъ последовали прим-Ьру Готебурга; 
зат^мъ та же система принята огромнымъ большинствомъ городовъ въ 
Норвег1и и перешла въ Финлянд1ю. Система пересилилась даже въ 
Англш, где ее хот^лъ прим'бнить городъ Вирмингамъ, если бы не встр'Ё- 
тилъ сильнаго противод'Ьйств1я со стороны акцизнаго надзора и, веро
ятно, зъ фискальныхъ интересахъ британскаго правительства. Истор1я 
этого вопроса въ Норвепи составляетъ совершенное повторен1е сказан- 
наго о Швецш; разница лишь въ томъ, что пьянство въ Норвепи бы
ло нисколько слабее, а успехи Готебургской системы оказались тамъ 
еще бол^е блестящими. Палата представителей нисколько разъ подни
мала вопросъ даже о ввeдeнiи запретительной системы по образцу 
Америки. Изъ полутора милл1она населешя этой маленькой страны до 
100  т. принадлежитъ къ обществамъ трезвости; изъ 59 городовъ Го- 
тебургская система не принята пока лишь въ 9, а въ 5-ти н^тъ со- 
вс^мъ продажи напитковъ (данныя до 1888 г.). Деятельность город- 
скихъ питейныхъ обществъ въ Норвег1и еще разнообразнее, нежели въ 
Швещи, уже благодаря большимъ средствамъ въ ихъ распоряжен1и, такъ 
какъ излишекъ прибыли общества противъ уговорнаго процента посту- 
иаетъ не въ общую городскую кассу, а расходуется самимъ обществомъ
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на нужды рабочихъ классовъ. Въ Берген'Ь, всегда славившемся пьян- 
ствомъ, особенно въ изв'Ьстныя времена года— во время найма матро- 
совъ и рыбоковъ— питейное общество устроило четыре обширныхъ по- 
м*щен1я для найма рабочихъ, гд* они могутъ проводить ц'Ьлый день 
безплатно, им'Ья 4TeHie, "бду и н'Ькоторыя развлечешя.

Въ настоящее время вл1ян1е Готебургской системы на ходъ борьбы 
съ алкоголизмомъ въ Швещи и Норвегш затрудняется существовашемъ 
частныхъ привилепй и частныхъ м^стъ продажи спиртныхъ напитковъ, 
находящихся вн-fe сферы вл1ян1я акщонерныхъ компанШ, и существова- 
н1емъ свободной оптовой винной торговли (минимумъ отпуска нзъ оп- 
товаго магазина въ Норвепи всего въ 40 литр.=32 штофа). Въ настоя
щее время идетъ агитащя обществъ трезвости за распространен1е Готе
бургской системы на продажу пива, за обложен1е акцизомъ пива, за 
урегулирован1е оптовой продажи. Эта агитац1я встр'бчаетъ сильную оппо- 
зищю со стороны богатыхъ и вл1ятельныхъ влад'Ьльцевъ нивоваренныхъ 
заводовъ и другихъ запнтересованныхъ лицъ.

Такова знаменитая Готебургская система, обращающая на себя 
BHHMaHie, какъ удачный способъ разр15шен1я на практика проблемы о 
пьянств'Ё. Коммисс1я и.зъ членовъ н’Ьмецкаго общества воздернган1я, по
сетившая Швещю и Норвепю для проверки на Micxfe результатовъ 
системы, пришла къ единогласному заключен1ю, что она является, 
„несомненно, плодотворнгьншей мпрой къ подняшш общественной нрав
ственности и порядка, какую только знаетъ Европа.

N.
( Продолжете сл1ьдуетъ).
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Къ вопросу о народныхъ чтен1яхъ въ Новгородской губерн1и.

Вопросъ о народныхъ чтен1яхъ за последнее время по1 училъ не
которое более выгодное разрешен1е: теперь уже не требуется, какъ 
прежде, иметь для устройства чтешй соглас1е четырехъ министровъ, 
нетъ и строгой обязательности следовать буквальному тексту брошюръ, 
не прибегая къ какимъ-либо объяснен1ямъ. Народныя чтен]я теперь 
всецело въ рукахъ дирекц1и народныхъ училищъ. Чтен1е допускается и 
по рукописямъ, если на то последуетъ разрешен1е директора. Остается 
попрежнему въ менее выгодныхъ услов1яхъ выборъ книгъ для чтен1я 
изъ техъ, который одобрены для этой цели министерскими каталогами. 
Правда, и въ этомъ случае сделаны сравнительно съ прошлыми поряд
ками значительный облегченз’я: по циркуляру отъ 14 марта признается 
возможнымъ, въ целяхъ расширешя матер1ала для публичныхъ народ
ныхъ чтешй, разрешить пользоваться каталогомъ книгъ и пер1одиче- 
скихъ издан1й для безплатныхъ читаленъ и библ1отекъ,— съ дозволен1я



въ каждомъ отд’Ьльномъ случай директора или инспектора народныхъ 
училищъ, и, KpoMt того, директору предоставлено право разрешать для 
чтен1я и книжки, еще не вошедш1я въ министерск1е каталоги. Въ сущ
ности требован1е, чтобы книжки, одобренныя министерствомъ для чи- 
таленъ и библ1отекъ, предлагались слушателямъ на народныхъ публич- 
ныхъ чтен1яхъ не иначе, какъ съ предварительнаго разр^Ьшен1я дирек
тора или инспектора,— совершенно излишне. Въ самомъ д’Ьл’Ь, выхо- 
дитъ, что если книжку, находящуюся въ обращеши среди васелен1я въ 
читaльн^ ,̂ читаютъ на дому, -разр'Ьшен1я на это, само собою разу
меется, ненуж но,— если же она читается, скажемъ, въ школ^ или въ 
какой другой аудиторш съ световыми картинами, — необходимо paspt- 
шен1е. Тутъ какое-то просто недоразум'Ьн1е. Фирмы световыхъ картинъ 
въ настоящее время, им̂ Ья въ виду посл^дшя циркуляры министерства 
о народныхъ чтен1яхъ,— заготовили картины для брошюръ и книжекъ, 
часию еще совсЬмъ не вошедшихъ въ каталоги, а больше всего для 
книжекъ, разр’Ьшенныхъ для читаленъ. Заказчики же находятся по 
прежнему въ затруднен1и; безъ нредварительнаго новаго просмотра кни
жекъ, уже однажды одобренныхъ высшей инстанщей, ученымъ коми- 
тетомъ,— директоромъ народныхъ училищъ они не могутъ npio6ptcTH 
новыхъ чтешй, выборъ которыхъ и безъ того крайне ограниченъ и за- 
труднителенъ. Правда, можно д ;̂ло представить такимъ образомъ, что 
дирекщя народныхъ учплищъ снова просматриваетъ одобренныя въ ми- 
ниспщктвт книжки съ той лишь стороны, подходить ли ихъ сод<*л}жа- 
Hie къ произнесешю въ аудиторш, причемъ можетъ быть принято въ 
соображен1е разм^ръ книжки, форма изложен1я и пр. Но намъ кажется, 
что эти-то стороны содержашя книжекъ, предлагаемыхъ народу на 
чтешяхъ могли бы быть оценены по достоинству и самими устроите
лями и даже лекторами, которымъ ближе всего знакомы вкусы и по- 
нят1я слушателей.

Часто говорятъ о томъ, что народныя чтен1я малопродуктивны, 
потому что они не им^тотъ никакой системы, случайны. Утверждешя 
до известной степени справедтавы, но сл^дуетъ всетаки взять во вни- 
маше и то, возможно ли при столь ограниченномъ выбора матер1ала 
для чтен1й соблюсти и провести желательную системность подбора чте- 
нШ? Сделать это, конечно, очень трудно. Но если бы даже и удалось 
провести систему въ подбор^ чтен1й, то всетаки оставались бы боль- 
ш1я затруднен1я соблюсти эту же систему въ практическоиъ проведе- 
Hin чтешй, расчитанныхъ, наприм^ръ, на такой громадный районъ, ка
кой представляетъ изъ себя Новгородская губерн1я, Кром^ того, нужно 
уговориться и на счетъ того, въкакихъ разм^рахъ разум1;ютъ систематич
ность чтешй, когда предъявляютъ ее, какъ требоваше, для существующихъ 
въ губерши народныхъ чтен1й“. Можно, в э̂дь, нодъ системой разуметь 
строго выдержанный курсъ чтен1й, скажемъ, по закону Бож1ю, истор1и,
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географ1И, естествов’Ьд’Ьн1ю, гд* последующее чтен1е HenpeMiHHo свя
зывалось бы по своему содержан1ю съ предыдущимъ. Конечно, такой 
порядокъ чтетй наиболее всего обезпечивалъ бы за чтен1ями ихъ про
светительный характеръ. Но можно быть мен^е требовательнымъ и 
ограничиться стреилен1емъ, чтобы чтешя затрогивали совершенно опре
деленный кругъ явлен1й природы или жизни людей, чтобы они носили 
законченный и обстоятельный видъ, не перепутывались безаорядочно, 
скажемъ, темы историческаго содержашя со сказочными, чтобы темы,, 
доступныя и близюя пониман1ю школьной аудитор1и, не предлагались бы. 
аудитор1и взрослыхъ людей и т. д. Намъ кажется, что систематичность 
4TeHifl въ строгомъ смысле этого слова, при настоящихъ услов1яхъ 
организащи чтен1й и при имеющемся составе коллекц1й световыхъ кар- 
тинъ, почти недостижима,—она дело будущаго. Въ настоящее время 
къ этой системе чтешй добросовестные лекторы могутъ только более 
или менее приближаться. Требован1я же нестрогой системности чтен1й 
въ смысле более строгаго и более соответствующаго ycлoвiямъ места 
и времени чтешй должны, намъ кажется, соблюдаться всеми руково
дителями чтен1й. Въ противномъ случае всегда легко будетъ уронить 
достоинство всего земскаго предпр1ят1я и потерять довер1е къ нему 
грамотнаго населен1я.

Къ началу настоящаго осенняго сезона въ распоряжен1и губерн
ской управы будетъ до 450 чтешй. Само собою разумеется, что если бы 
речь шла объ удовлетворен1и этими чтен1ями уезднаго, а не губерн- 
скаго района, то можно было бы легко подходить къ разрешен1ю во
проса объ ихъ систематичности. Въ настоящее же время можно гово
рить лишь объ относительной и условной систематичности. Польза же 
отъ этой условной систематичности въ чтен]яхъ будетъ значительнее, 
если лекторы примутъ въ соображен1е некоторыя необходимыя сред
ства приспособлен1я къ существующему порядку чтен1й. Нужно заме
тить, что въ ряду чтен1й, имеющихся въ каталоге губернской управы, 
много оригинальныхъ, принадлежащихъ перу лучшихъ нашихъ писате
лей. Легче и целесообразнее всего, конечно, постепенно предложить вни- 
ыан1ю аудитор1и  ̂ где она пр1обрела уже более или менее постоянный 
составь,— произведения этихъ писателей съ предварительнымъ или по
следу ющимъ краткимъ очеркомъ ихъ жизни. Для последней цели 
имеются отдельный брошюры и картины къ нимъ, но лучше будетъ, 
если лекторъ посвятитъ тому или другому писателю свою устную речь. 
Устная речь всегда охотнее и внимательнее слушается, и. не можетъ 
идти въ сравнен1е даже съ хорошимъ чтен1емъ по книжке, которое, 
однако, встречается не часто. Это. такъ сказать первый циклъ чте- 
н1й— по русской литературе. Не беда, что эти чтен1я не будутъ сле
довать непрерывно одно за другимъ. Важно лишь ихъ провести каждое 
въ отдельности въ целомъ и законченномъ виде, чтобы слушатель вы-
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несъ хоть HisKOTopoe представлен1е о томъ, что и какъ писалъ Жуков- 
CKifl. Пушкинъ, Гоголь Григоровичъ, Толстой, Тургеневъ и друпе.

Но кромФ этихъ оригннальныхъ произведен1Й, по остальнымъ отд-Ь- 
ламъ— HCTopin, географ1и, естествознашю— много чтен1Й, сд’Ьланныхъ ком
пилятивно, иногда путемъ простого сокращен1я другихъ сочинен1й и 
очерковъ. Этого рода чтен1я представляютъ наименее благодарный ма- 
тер1алъ для лектора. Нередко брошюры эти'^ъ отд'Ьдовъ изложены 
крайне безяшзненно, сжато и даже непонятно для неподготовленнаго 
слушателя. Лектору приходится неизбежно серьезно познакомиться съ 
содержан1емъ книжекъ и брошюръ этихъ отд15ловъ. Конечно, при за- 
казахъ картинъ выбираются книжки и брошюры, изъ числа одобрен- 
ныхъ, напбол’Ье подходящ1я для нубличнаго чтешя, но все же OHt во 
многйхъ случаяхъ далеко неудовлетворительны. На лектор'Ь лежитъ 
прямой долгъ воспользоваться правомъ устнаго пояснен1я текста бро
шюры. если она передаетъ недостаточно ясно св'Ьд’Ьшя по истор1и, гео- 
граф1и пли естествознан1ю. Въ настоящее время въ состав* св^товыхъ 
картинъ губернской управы имеется полная коллекц1я картинъ для 
чтен1й по русской исторш. Вотъ второй циклъ чтешй. Руководясь дру
гими бол1;е солидными источниками по русской HCTopin, всяк1й лек- 
торъ, при желанга, монгетъ вполн'1̂ добросв'Ьстно провести рядъ чтешй 
по русской HCTopin въ посл1>довательномъ иорядк*. Нисколько больше 
затруднен1й встречается при чтен1яхъ по всеобщей исторги; матер1алъ 
для чтен1й тутъ далеко не полонъ, но и тутъ можно кое-что сд^^латъ. 
если им'Ёющ1яся чтен1я связать съ чтен1ями по русской iicTopin и дать 
имъ хоть н^которыл устныя пояснен1я.

Отд'Ьлъ географ1и находится съ пер1од'Ь пополнешя новыми чте- 
HiHMH, которыя въ сложности въ будущемъ дадутъ некоторую возмож
ность лектору, серьезно относящемуся къ этому виду просв*тительнаго 
возд'Ьйств1я на грамотное населете, представить картинно жизнь пле- 
менъ и народовъ, населяющихъ Pocciro съ ея окраинами.

Что 1ке касается до чтешя по естествознан1ю, то только очень не- 
мног1я изъ ннхъ могутъ быть прочитаны съ усп’Ьхомъ и безъ сторонней 
помощи лектора въ вид* добавленШ и пояснен1й. Чаще же всего при
ходится и зд^сь лектору вооружиться предварительной подготовкой по 
вопросу, затронутому той или другой книжкой естественно-историче- 
скаго содержан1я, чтобы потомъ передать все чтен1е своими словами, 
устно.

Въ виду того, что чтешя по истор1и, географ1и и естествознашю 
отличаются по самой сущности, а особенно по форм^ изложен1я неко
торой монотонностью, намъ кан{втся, необходимо рядомъ съ ними, ради 
оживлен1я и подъема настроешя, ставить небольшое чтен1е изъ белле
тристики. Вообще же мы полагаемъ, что при заботахъ о систематич
ности чтен1й не должно забывать того, что въ сельсшя аудитор1и идутъ
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слушатели, которымъ нередко дороже всего душевный отдыхъ. Съ этой 
стороны необходимо дать рядъ художественныхъ образовъ и картинъ, 
способныхъ пoвлiять на подъемъ настроешя утомленныхъ повседнев- 
нымъ трудомъ слушателей. Взрослые и почтенные слушатели деревен- 
скихъ аудитор1й охотно ищутъ въ чтешяхъ религ1озно-поучительныхъ 
уроковъ. Въ настоящее время им15ется въ коллекщи губернской управы 
почти полный кругъ чтешй изъ ветхаго и новаго завета, по крайней 
Mbpi5, по поводу главныхъ coбытiй ветхой и новой священной исторш, 
имеются также книжки и брошюры, изъ которыхъ можно познако
миться съ ncTopieu церквп и съ жизнью отд’Ьльныхъ святыхъ и учи
телей церкви.

Такпмъ образомъ, при добромъ желан1и и при соблюден1и подбора 
чтен1й, согласно требовашямъ м15Стной аудитор1и, можно д’Ьло народ- 
ныхъ чтен1й въ деревн* поставить на прочную почву съ т'Ьмъ, чтобы 
эти чтен1я давали не одни лишь развлечешя для зр'Ьн1я ,—хотя и эта 
заслуга чтен1й для глухой провинщи громадна,— а и просв’Ьщеше.

Приблизительный подборъ чтений по указаннымъ зд’Ьсь соображе- 
н1ямъ мы дадимъ въ сл'Ьдующ1й разъ въ приложен1яхъ.

Л .  и .
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О равномерности въ обяожен1и земель и другихъ  недвижимыхъ имущ ествъ.
(Записка гласнаго).

(  Окончите).

Считаю необходимымъ обратить зд'Ьсь вниман1е на necooTBiTCTBie 
въ двухъ докладахъ земской управы ceccin 1902 года. Въ доклад’̂  

50 „объ исправлен1и оценки городскихъ недвижимыхъ имуществъ* 
управа исчислила, что действительная доходность земли превышаетъ 
нормальную на 3 6 ’/о. Мы полагаемъ, что разница эта значительно 
больше и приблизительно не меньше, какъ на 1 0 0 “/о, т. е. вдвое. Но 
пусть будетъ такъ, какъ утверждаетъ управа, т. е., что разница до- 
стигаетъ только 36®/о (пока бол^е точное изсл'Ьдован1е не дастъ дру
гихъ цифръ),—почему же въ такомъ случа’Ь та же управа въ другомъ 
доклад^ (№ 52), тому же земскому собрашю утверждаетъ, что „дей
ствительная* доходность земли превышаетъ , нормальную' только на 
30®/о? Въ которомъ же изъ докладовъ управа ближе къ истине? Мы 
полагаемъ, что въ интересахъ справедливости и управе, и земскому со- 
бран1ю надлежало бы какъ по отношенш къ городскимъ имуществамъ, 
такъ и по отношешю къ торговопромышленнымъ заведешямъ остано
виться во всякомъ случае на одной и той же цифре: или на 30®/о, или 
на 36°/о, но ни въ какомъ случае не брать и ту и другую.
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Помиримся же на время съ этой ошибкой и допустямъ, что когда 
мы говоримъ о городскихъ пмуществахъ, то будемъ признавать, что д'Ьй- 
ствительная доходность земель въ у’Ьзд'Ь выше нормальной на 8 6 “/о, а 
когда мы говоримъ о торговопромышленныхъ заведен1яхъ, то эта 
разница сжимается до 30"Iа. Все-таки, принявъ даже это последнее 
положеше, мы должны согласиться, что только скидкою 30“/о будетъ 
достигнута уравнительность обложен1я между землей и торговопромы
шленными заведен1ями. Но съ чего же надо скидывать эти 30°/о? съ 
валового или съ чистаго, д'Ьйствительнаго дохода торговопромышлен
ныхъ заведешй? Мы полагаемъ, что не можетъ быть никакого сомн^з- 
шя, что эту скидку надлежитъ д'Ьлать не съ валового, а съ чистаго 
дохода.

Между т^мъ, принявъ предложен1е управы, собран1е допустило 
двойную ошибку: 1) для заведен1п, гд* ремонтъ отнесенъ на обязан
ность владельца, производится по прежнему скидка въ 4()®/о; этимъ 
достигается получеше изъ валового дохода—дохода чистаго, а за т б м ъ  

этотъ чистый доходъ весь идетъ въ обложен1е, не смотря на то, что 
по принятому уже земствомъ положен1ю для уравнительности съ обло- 
жеш емъ земли изъ чистаго дохода надо вычесть 30®/о; 2) для заведе
ш й, гд'Ь ремонтъ (мелк1й только?) отнесенъ по договору на арендатора, 
д'Ьлается скидка въ 30“/о для „уравнен1я въ обложен1и съ землей*. Съ 
чего же эта скидка въ 30®/о сделана? она сд'Ьлана съ валового дохода, 
что уже само по себ'Ь немыслимо допустить. Можно признать, что разъ 
ремонтъ (мелкШ) по условш отнесенъ на обязанность арендатора, то 
сл'Ьдуетъ скинуть не 4 0 ”/о а нисколько мен15е: 35 или 30“/о; все-таки 
же Bct остальные элементы, составляюш,1е разницу между валовымъ и 
чистымъ доходомъ сохранились и никакъ нельзя признать, что сдавъ 
мельницу въ аренду съ мелкимъ ремонтомъ отъ арендатора, влад'Ьлецъ 
въ арендной плат’Ь обезпечилъ себ'Ь чистый доходъ съ мельнин,ы.
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Устюжнская земская управа приняла всё необходимый м^ры для 
того, чтобы въ дальн'Ьйшемъ обезпечить коммисс1и возможность всесто
ронне разработать этотъ вопросъ. Для этой ц^ти управою разосланы 
были вопросные бланки во веб убэднын управы и къ моменту соста- 
влешя настояш,ей записки отъ большинства изъ нихъ получены были 
отв’Ьты.

06o3piHie этихъ отв'Ьтовъ приводитъ къ заключешю, что въ боль
шинства у^здовъ доходность торговопромышленныхъ заведен1й для ц^ли 
обложен1я выводится опред’Ьленнымъ оцентнымъ отношен1емъ изъ цен
ности; наприм^ръ, i  или 5°/о ценности. Въ свою очередь, иногда при 
опред^леши ценности принимаютъ во вниман1е и доходность имуш;ества, 
между прочимъ, иногда и арендный договоръ. На ремонтъ и на друг1е 
расходы скидываютъ изъ арендной платы крайне разнообразный про-



центъ, отъ 10  и до 60. HanpnM-fepb въ угличскомъ seMCTBi скидывается 
35°/о, но остальные 65°/о не служатъ прямо къ обяожен1ю, а капита
лизируются изъ 6”/о и такимъ образомъ определяется ценность, обла
гаемая сборомъ наравне съ другими предметами обложетя.

Въ Боронежскомъ убэд^ изъ арендной платы скидывается на ре- 
монтъ 30"/о, на страховку— 5°/о и на очистку (?)— 15°/о, всего— 50“/о. 
Для уравнешя же съ землей принято, что 1 дес. земли равна 45 руб. 
ценности другого имущества. Доходность выводится изъ 5"/„ для сель- 
скихъ имуществъ и 6% для городскихъ; изъ этого дохода высчитывается 
5 0 “/о. Такнсе SO”, ,, высчитывается въ Тороттомъ  убэд^ а по Свгяж- 
скому Казанской губерши— бО"/».

По Корсунскому уЬзду (какъ, впрочемъ, и еще въ двухъ-трехъ) скидка 
съ дохода определяется обратно пронорщонально ценности имущества, 
а именно:

съ имущества въ 200 руб. с к и д к а ......................... 40°/о
„ „ отъ 200  руб. до 500  руб. скидка 30°/о
„ ,  ,  500  „ „ 1000 „ ,  2 5 %
, ,  „ 1000 ,  „ 8000  „ ,  20«/о
,  „ свыше 3 000  „ „ 15°/о.

Кроме того, скидываются расходы по страхован1ю, а если нетъ полиса, 
то съ каменныхъ 3“/о, а съ деревянныхъ—6 ®/о.

Затронутый программой устюжнской земской управы вопросъ о не
обходимости согласован1я въ обложеши земли и торговопромышленныхъ 
заведен1й (въ виду того, что нормальная доходность земли ниже дей
ствительной и такъ какъ въ торговопромышленныхъ заведен1яхъ при
нимается для обложетя не нормальная, а действительная ихъ доход
ность), какъ видно изъ ответовъ уездныхъ управъ, разработанъ лишь 
въ небольшомъ числе уездовъ *).

Въ Зешковскомъ уезде, пишетъ земская управа въ ответъ на 15-й 
вопросъ программы, „уравнительность обложен1я торговопромышленныхъ 
заведен1й и нрочихъ недвижимыхъ имуществъ достигается носредствомъ 
уменьшен1я действительной ихъ доходности до части ея, такъ какъ 
доходность и земельныхъ угодШ исчислена не по действительно полу
чаемой доходности, а приблизительно въ 4 раза меньше".

По Херсонскому уезду уравнен1е съ землей достигнуто темъ, что 
полученная изъ канитализац1и дохода 4 ,з“/ о (за скидками) ценность по
нижается въ 9,8 разъ для уравнетя съ налоговою ценностью земли.

По Смоленскому уезду для уравнешя съ землей принимается къ 
обложешю лишь часть дохода торговопромышленныхъ заведенШ.
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*) Что вполн'Ь естественно объясняется т^м ъ, что только незначительная часть зеиствъ  
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Въ Хотинскомъ у ’Ьзд’Ь (Бессар. губ.) продажная ц-Ьна десятины 
земли— 200 руб. а для обложешя 30 руб.; въ такомъ же отношеши къ 
действительной стоимости берется и облагаемая ценность другихъ иму- 
ществъ (т. е. почти въ 7 разъ меньше),

По Мелитопольскому уЬзду (Тавр, губ.) для уравнен1я съ облоше- 
н1емъ земель д'Ьйствительная доходность торговопромышленныхъ заведе- 
н1й уменьшается въ 2, 2Va и въ 3 раза (смотря по местности).

Въ Кирсатвскомъ у'Ьзд'Ь уравнен1е съ обложен1емъ земель дости
гается такимъ образомъ: ц^на десятины земли принята въ 34 р., а по
тому мельница, оц’Ьненная въ 3400 р., облагается какъ 100 дес. земли.

Въ Лохвицкомъ у'Ьзд’Ь только за посл’Ьднее время обращено внима- 
Hie на несоотБ’6тств1е въ облозкен1и земель и торговопромышленныхъ 
заведешй; вопросъ нереданъ въ особую коммисс1ю для разработки.

Бъ Лодольскомъ уЬэд4 (Московской губ.) противъ вопроса .1 15 въ 
программ'Ь устюягнской управы поставленъ вопросительный знакъ. Оче
видно, что вопросъ этотъ тамъ еш;е не назр^лъ.

По Шлисселъбургскому уЬзду управа пишетъ, что у нихъ дости
гнута уравнительность обложешя земель и торговопромышленныхъ за- 
веден1й т^мъ, что какъ тотъ, такъ и другой родъ имущества облагается 
по on.'bHKi, определяемой изъ действительной доходности.

Надо полагать, что въ этомъ ответе вкралось недоразумен1е, потому 
что по закону земли облагаются по „нормальной", а не действитель
ной оценке, и наврядъ ли въ Шлиссельбургскомъ уезде произведена 
спещальная оценка всехъ отдельныхъ земельныхъ владен1й.
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Обращаясь къ положен1ю настоящаго вопроса у насъ, въ Устюжн- 
скомъ уезде, я считаю необходимымъ наметить следующ1я ноложешя:

а) нормальная доходность земель, принятая въ Устюжнскомъ уезде, 
отвечая въ достаточной степени цели пропорщональнаго распределешя 
обложен1я между землями, значительно ниже действительной ихъ до
ходности. Для выяснешя этой разницы следуетъ воспользоваться всеми 
имеющимися въ нашемъ распоряжеши статистическими данными;

б) по моему мненш, не основанному, впрочемъ, на статистическихъ 
данныхъ, безъ большой погрешности можно признать, что действитель
ная доходность земель въ два раза выше нормальной", определенной 
въ целяхъ обложен1я;

в) если бы коммисс1я не нашла возможнымъ определить теперь яге 
эту разницу и поручила бы опять управе или коммисс1и для выра
ботки ея, то теперь же следовало бы остановиться на какомъ-либо 
проценте, выражающемъ разницу между действительной и нормальной 
доходностью земель. Минимальнымъ процентомъ, уже признаннымъ 
управой, надо считать 36. Однако, въ такомъ случае я полагалъ бы на



этомъ не останавливаться окончательно, но поручить ynpast нлп ком- 
миссш выработать эту разность статистическимъ путемъ.

г) остановившись пока хотя бы на разниц’Ь въ о6°/о, cлtдyeтъ 
признать, что эти 36“/о надо скидывать не съ валовой, а съ чистой 
доходности Bcbxb решительно имуществъ (крон* земель), какъ бы эта 
чистая доходность ни была выведена— путемъ ли изв^стнаго процента 
ценности (городск1я имущества) или же путемъ опред’Ьлен1я действи
тельной доходности имуществъ (торговопромышленныя зaвeдeнiя и по- 
м^щ етя въ уй.зд’Ь. сдаваемый въ наемъ);

д) чистая доходность мельницъ и другихъ имуществъ не можетъ 
получаться вычетомъ изъ арендной платы только единственно расхо- 
довъ по мелкому ремонту. Для получен1я изъ валовой доходности 
(аренда) чистой надо вычесть: расходы по управлен1ю 5°,«, по страхо- 
ванш и пожарн. убыткамъ — 5°/о, на погашен1е — 5% . на содержаше въ 
порядк'15 дороги къ мельнице и на дрова мельнику — 5°/о, на простой 
(въ 20 л^тъ одинъ годъ) —5"/о, на ремонтъ крупный (промой плотины 
и т. п.—  10®/о, на мелюй ремонтъ 10°/о, на дpyгie расходы— 5®/о. Всего 
же 50*̂  0, а для мельницъ, где мелкШ ремонтъ сданъ арендатору— 40®/о. 
Такая скидка не можетъ быть признана несоразмерно большою, если 
мы вспомнимъ, что въ перечень расходовъ не вошли еще повинности 
сословныя и государственныя;

е) при такого рода двухъ последовательныхъ скидкахъ возстано- 
влено будетъ только соответств1е въ обложенш. Не надо забывать, что 
если бы теперь возвратиться къ прежнимъ 40®/о вычета, то мы не до
стигли бы равномерности въ обложен1и съ землей, такъ какъ нормаль
ная доходность последней съ 1898 г. понижена, а дпМтвительчая до
ходность торговонромышленныхъ заведешй, благодаря более тщатель- 
нымъ изследован1ямъ, имеетъ тенденщю къ возвышен1ю;

ж) если пока остановиться на скидкахъ арендной платы въ 40 и 
50® о для получешя чистаго дохода и затемъ въ 36®/о для уравнешя 
съ обложен1емъ земли, то это не значитъ, что въ торговопромышлен- 
ныхъ заведен1яхъ будетъ освобождено отъ облолсен1я 76 и 86" о ихъ 
доходности (валовой); это значитъ, что изъ 100 р. валот о  дохода бу
детъ вычтено 40 р. или 50 р. на расходы; останется чистый доходъ въ 
■60 р. или въ 50 р., изъ которыхъ, за скидкою 36®/о, обложеше будетъ 
взиматься съ 38 р. 40 к. или съ 32 р.; при нынешнемъ проценте обло- 
жен1я это составить въ первомъ случае 13 р.. во второмъ — 10 р. 66 к. 
Средней величины мельница, при арендной плате въ 350 руб., будетъ 
платить земскаго сбора 45 р. 50 к. или 37 р. 33 к., смотря по тому, 
на комъ лежитъ мелкШ ремонтъ; на арендаторе или на владельце;

з) во всякомъ случае только такимъ путемъ можно достигнуть 
уравнительности въ обложен1и; существующее же у насъ теперь въ
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Устюжнскомъ у1ззд-Ь обложен1в мельницъ (а также и noMiHiieHifl, сда- 
ваемыхъ въ наемъ), когда изъ арендной платы исключается лишь 
только то, что составляетъ разницу между валовымъ и чистыыъ дохо- 
домъ (40* /̂о), не говоря уже о бывшей ошибка обложенхя прямо вало
вого дохода заарендованныхъ мельницъ, можно считать не иначе, какъ 
временнымъ недоразум’6н1емъ, пока не сделалось очевиднымъ каждому, что 
этимъ путемъ мы дМствительно въ вид’Ь земскаго налога отбираемъ 
третью часть дохода у влад'Ьльцевъ. Но то, что сделано по ошибк’Ь, 
должно быть исправлено какъ можно скорее, и мы кончаемъ нашу за
писку т^мъ же, ч'Ьмъ и начали,— ув’Ьренностью, что въ вид’Ь обш,аго 
правила (исключая возможность и въ земствt ,  какъ въ каждомъ чело- 
в’Ьческомъ д'Ьл’б, ошибки) земское обложен1е не дойдетъ до того, чтобы 
отбирать 39 — 40®/о дпйствительнаго дохода плательщика; ув’Ьрять про
тивное можно только или не зная д'Ьла, или же умышленно, съ ц’Ьлью 
возстановлять общество противъ земства.

УстюжнскШ земск1й гласный Н. Окуневъ.
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Еще объ очередномъ земсиомъ вопросЪ.

Въ прошломъ номера „Вестника" была помещена небольшая статья, 
подъ назвашемъ „Очередной земсюй вопросъ“, трактующая объ изм!;- 
неши земскаго представительства, подлежащаго обсуждешю предстоя- 
щихъ земскихъ собрашй. Эта статья вызвала въ насъ желаше выска
зать п'Ьсколько соображен1й, клонящихся къ необходимости бол'Ье пол- 
наго толковап1я циркуляра министра внуреннихъ д1злъ, спрашивающаго 
мн'Ьн1я земскихъ собрап1й не только по вопросу объ уменьшеши земель- 
наго ценза для права избрашя земскихъ гласпыхъ, а вообще объ изм'Ь- 
нен1и услов1й земскаго представительства. Поэтому, приступить къ p t-  
шешю поставленнаго министромъ вопроса съ ц'Ьлью только уменьшить 
норму земскаго ценза—зпачитъ не вполн’Ь ответить на этотъ запросъ.

Циркуляръ министра внутреннихъ д1злъ наводитъ на мысль о не
обходимости указать всЬ недостатки современпаго земскаго представи
тельства, по возможности, со всЬхъ сторонъ и по отношешю ко всЬмъ 
группамъ плательщиковъ, составляющихъ избирательныя съ’Ьзды и со- 
бран1я. Не претендуя на такую всестороннюю разработку, намъ т^мъ 
не мен'Ье хочется высказать нисколько мыслей, им’Ьющихъ ближайшее 
отношен1е къ предстоящей работ'Ь земскихъ coopanift въ области ре
формы земскаго избирательнаго права.

Какую взять исходную точку зр’Ьшя при pimeHin этого вопроса? 
Она должна определяться самимъ поняэтемъ „земство". Земство есть 
обязательный общественный союзъ лицъ. владпмщихъ тчьмъ или инымъ



родомъ имущества, союзъ, им’Ьющ1й ц'Ьлью черезъ м^стныхъ выборныхъ 
деятелей возможно полнее и npaBMbHte удовлетворять назр'6вш1я м^ст- 
ныя нужды и потому пользую1ц1йся известными правами. Но для того, 
чтобы эти нужды действительно могли быть удовлетворены, необхо
димо устроить такъ, чтобы земсше гласные преследовали интересы 
земскихъ плателыциковъ, а не интересы крестьянъ, м^щанъ, купцовъ, 
дворянъ и лицъ др. сослов1й. Поэтому въ земстве гласными должны 
быть представители не сослов1й, а имущества. Следовательно, въ осно- 
ваше делен1я избирателей на собран1я нужно положить не принадлел!- 
ность ихъ къ тому или другому сословш, какъ это существуетъ те
перь, а только самый фактъ владен1я имуществомъ, подавляюп^ее боль
шинство котораго составляетъ земля. Для удобства избиратели могли бы 
быть разделены на разряды, по количеству имущества, выбирающ1е 
пропорщональное избирателямъ число гласныхъ, т. е. следовало бы при
нять въ принципе ту избирательную систему, которая была установ
лена Земскимъ Положен1емъ 1S64 года и Городовымъ Положешемъ 
1870 года. Тогда не будетъ кастоваго принципа въ избирательныхъ со- 
бран1яхъ, который имеетъ место въ настоящее время. Отсюда выте- 
каетъ необходимость прежде всего заняться нереустройствомъ крестьян- 
скаго правоваго положен1я, потому что говорить объ изменен1и пред
ставительства отъ этой группы землевладельцевъ, бытъ которыхъ устроенъ 
на исключительныхъ началахъ, ограничивающихъ права крестьянъ, мо
жно только при услов1и предварительнаго разрешен1я этого главнаго 
вопроса. Затемъ уже само по себе представляется ненужнымъ суще- 
ствован1е современныхъ 2-хъ избирательныхъ собрашй (дворянъ и не 
дворянъ), потому что съ принят1емъ имуществепнаго принципа группи 
ровка по собран1ямъ получится иная, не совпадающая съ принадлеж
ностью къ сослов1ю.

Желая высказать этотъ oбщiй взглядъ на предстоящую реформу 
земскаго представительства, мы не будемъ развивать подробностей орга- 
низащи избирательныхъ собран1й, въ основан1е которыхъ долженъ быть 
положенъ не сословный, а имущественный иринципъ, отсылая инте
ресующихся къ Земскому Положенш 1864 года и Городовому Положе- 
шю 1870 года, а также къ книгамъ известнаго знатока городового по- 
ложешя Г. Шредера и его статьямъ по этому вопросу, напечатаннымъ 
въ первыхъ номерахъ „Русск. Бог.“ за 1902 годъ. (Рефератъ въ , Ве
стнике" № 24 за 1902 годъ).

Темъ не менее съ приняйемъ этого принципа всетаки остается 
надобность говорить объ уменьшенш- имуществепнаго ценза для участ1я 
въ избирательныхъ собрашяхъ.

Въ настоящее время представляется необходимымъ поднять еще 
два вопроса въ связи съ реформою избирательнаго права: 1-й— о на-
значеши гласнымъ суточныхъ и прогонныхъ денегъ во время исполне-
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шя ими своихъ обязанностей, а 2-й— объ ycTpoftcTBi н'Ьсколькихъ изби- 
рательныхъ съ153довъ въ разныхъ частяхъ уЬзда. Первое необходимо для 
того, чтобы не ставить выборы гласнаго въ зависимость отъ состоя
тельности кандидатовъ и чтобы т^мъ самымъ не ограничивать кругъ 
лицъ, могущихъ быть избранными, а второе—для того, чтобы предста
вить возмоншость участвовать въ выбор’Ь большему количеству земле- 
влад1зльцевъ, преимущественно небогатому классу, для котораго поездка 
въ городъ на выборы есть дорогая потеря рабочихъ дней. При этомъ 
необходимо помнить, что этотъ классъ составляетъ большинство насе- 
лешя и игнорировать его нользя.

Наконецъ, выходя изъ основнаго взгляда на земство, какъ на союзъ 
землевлад-бльцевь или владетелей другого рода имуш,ества, н^тъ ни- 
кихъ основашй ограничивать избирательныя права женш,инъ, такъ какъ 
это ограничен1е представляло бы лишь только пережитокъ натихъ ста- 
ринныхъ воззр^шй на Л1енш,ину, какъ на другую породу людей.

Извиняясь передъ читателями за отрывочность и некоторую схе
матичность всего сказаннаго, мы должны оговориться, что настоящей 
статьей хотели лишь только вспомнить тФ м*ропр1ят1я, которыя наме
чались въ разное время разными земствами, а въ томъ числе и нов
городскими, для упорядочен1я земскаго представительства, а не рисовать 
подробный планъ реформы, и отнюдь не претендуемъ на оригиналь
ность изложеннаго.

Земскш избираупель.
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О школьныхъ коммисс1яхъ при управахъ.

(Къ вопросу о способахъ осуществлен1я постановлен^ Перваго ВсероссШскаго 
Съезда представителей учительскихъ обществъ взаимопомощи). *)

Все постановлешя Всеросс1йскаго Съезда представителей учитель
скихъ Обществъ взаимопомощи, по способу проведен1я ихъ въ жизнь, 
можно разбить на 3 грз^пы. Къ первой относятся те, выполнешя ко- 
торыхъ будетъ зависеть отъ правительства, ко 2-й— те, выполнеше ко- 
торыхъ будетъ зависеть отъ общественныхъ учреждешй (земскихъ со- 
бран1й и городскихъ думъ) и къ 3-й— отъ самихъ обществъ взаимопо
мощи учащихъ. Первая группа постановлешй съезда, согласно утвер- 
жденныхъ министерствомъ народнаго иросвещешя „правилъ“ , будетъ 
представлена на усмотреше правительства московскимъ обществомъ по- 
печешя объ улучшен1и быта учащихъ; последняя группа постановлен1й 
будетъ проведена въ жизнь самими обществами взаимопомощи въ томъ 
виде, какъ этого, потребуютъ местныя услов1я и въ той постепенности,

*) Докладъ П равлеш я экстренном у О бщ ему С обраш ю  Общества взаим опом ощ и нар. учит 
Н овг. губ ., 10 августа сего года.



въ какой будетъ обнаруживаться необходимость къ (;оо1В’Ьтствующихъ 
М'Ьропр1яияхъ; такъ, напр., отчасти уже и въ настоящемъ собранш под- 
лежнтъ обсужден1ю одинъ изъ вопросовъ, относящихся въ этой групп'Ь— 
мы говоримъ о иедагогическомъ музе^. Но вторая группа постановле- 
н1й съ’Ьзда, т. е. относящихся къ деятельности общественыыхъ учреж- 
дешй, занимаетъ особое м^сто, а именно: проведен1е нхъ въ жизнь 
можетъ находиться въ зависимости не только отъ одного какого-либо 
органа (въ нервомъ случа’Ь правительства, а въ третьемъ общества 
взаимопомощи), а отъ совместной работы общественныхъ учре:кдеы1й 
(земскихъ и городскихъ собран1й, думъ и управъ) и самого учительскаго 
персонала. Съездъ призналъ, что для д^йствительнаго улучшен1я въ 
нолол:ен1и сельскаго учителя необходимо самому учителю принимать 
активное участ1е въ этой работе. Въ этомъ ноложен1и сомнен1я быть 
не можетъ. Насъ долженъ занимать другой вопросъ, какъ учитель мо
жетъ проявлять свою самодеятельность. Понятно, что для .этого долл:ны 
существовать подходящ1я услов1я. Короче говоря, необходимы соответ- 
ствующ1я учрежден1я, обладающ1я известными правами съ одной сто
роны, и желан1емъ работать —съ другой. Предполагая, что последнее ус- 
лов1е находится на лицо, обратимся къ разсмотрен1ю перваго. Нетруд
но видеть, что общества взаимопомощи учащихъ, безъ фил1альныхъ 
отделен1й, безъ права непосредственнаго воздейств1я на матер1альную 
и учебно-воспитательную сторону народныхъ школъ, съ крайне огра
ниченными денежными средствами, не могутъ быть надходящимъ учре- 
ждешемъ, где учащ1й могъ бы заметно вл1ять на улучшен1е своего 
матер1альнаго и правового полоя1ен1я. Допустивъ даже существован1е 
фпл1альныхъ отделен1й, нельзя не видеть, что и тогда учитель оста
нется безъ непосредственнаго Eoздeйcтвiя на течен1е народно-школь
ной жизни своего уезда. Каковы же должны быть .эти учрежден1я? 
Отвечая на поставленный вопросъ, съездъ призна.тъ, что такпмъ уч- 
режден1емъ, посредствомъ котораго самъ учитель могъ бы вл1ять на 
улучшеше своего иоложешя, неразрывно связаннаго съ более правиль
ной постановкой учебно-воспитательнаго дела целаго уезда, долженъ 
быть особый школьный советъ, или коммисс1я по народному образова- 
шю, учрежденная при земской и городской управе. Въ постановлен1яхъ 
съезда, изданныхъ нашнмъ Обществомъ (п.п. 3, 4 и о) указана жела
тельная организац1я этихъ коммисс1й или советовъ. На основан1и зем- 
скаго и городового ноложен1я, так1я коммисс1и или советы могутъ 
быть учреждаемы по постановлен1ю земскихъ собран1й или городскихъ 
думъ. Эти коммисс1и npio6peTaroTb права, предоставленныя закономъ 
земскимъ и городскимъ управамъ по развит1ю средствъ народнаго обра- 
зован1я въ уезде, городе или губерн1и, т. е. они могутъ преимущест
венно заботиться о матер1альной стороне дела народнаго образован]я, 
но, по разъясненш Сената, отъ нихъ не отнято право вл1яшя и на
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учебно-воспитательную сторону народо-просв’Ётительнаго Д'Ьла. Считая, 
что въ заботахъ о бол’Ье правильной постановка народнаго образован1я 
земсюя и городсюя учрежден1я не могутъ игнорировать матер1альное и 
правовое положеше учителя, должны заботиться о пoдъeмtз его образо- 
вательнаго уровня, мы видимъ, что школьныя коммисс1и должны вра
щаться въ той области, въ которой работалъ Всеросс1йск1й Съ'бздъ 
предоставителей учительскихъ обществъ взаимопомощи и которая отве
дена этимъ обществамъ ихъ уставами. Такимъ образомъ, деятельность 
этихъ KOMMHCcifl должна заключать въ себ-Ь въ известной степенп и 
сферу д-Ьятельности учительскихъ обществъ взаимопомощи, но им^етъ 
по сравнешю съ ними то преимущество, что по закону можетъ непо
средственно вл1ять на улучшеше учительскаго быта (говоримъ лишь объ 
одной cTopoH-fe ихъ деятельности, оставляя въ сторон^ другую— коли
чественный ростъ училищъ), а потому и сами учителя, участвующ1е въ 
такихъ коммисс1яхъ, пр1обр-6таютъ возможность непосредственнаго вл1я- 
н1я на улучшеше учебно-воспитательнаго д^ла, съ которымъ неразрывно 
связаны ихъ личные интересы въ области права и самообразовашя, и 
могутъ заботиться объ улучшен1и своего матер1альнаго пололсен1я.

Мнопя земства уже вполн* сознали выгоду этихъ учрежден1й для 
земскаго д^ла и учредили школьныя коммисс1и. Въ Новгородской гу- 
берн1и такая коммисс1я функщонируетъ въ Тихвинскомъ земств^ и не 
смотря на коротк1й срокъ своего существован1я ун<е много сделала для 
просв^тительнаго д^ла въ убэд^, остановпвъ свое вниман1е на недо- 
статкахъ школьныхъ пoм'Ьщeнiй, на ограниченномъ размере учптель- 
скаго жалованья, на отсутств1е въ школахъ наглядныхъ nocooin и проч. 
ВсЬ эти вопросы подверглись въ коммисс1и разработке и по нимъ воз
буждены отъ лица KOMMHCcin передъ земскимг собратемъ соответствую- 
*щ1я мотивированныя ходатайства, а земское собран1е, съ своей стороны, 
частью уже сделало попытку проведен1я ихъ въ жизнь, въ частности же, 
по вопросу объ увеличен1и учительскаго жалованья, возбудило передъ 
министерствомъ народнаго просвещен1я ходатайство о постоянномъ по- 
соб1и спещально на увеличен1е содержан1я народныхъ учителей Тихвии- 
скаго уезда. Такимъ образомъ громадное значен1е земскихъ коммисс1й 
для земства не подлежитъ сомнен!ю. Но не меньшее значен1е эти ком- 
миссш могутъ иметь для учителей, какъ проводники въ жизнь поста- 
новлен1й съезда. Московсшй съездъ далъ обществамъ взаимопомопщ, пра- 
вительственнымъ и общественнымъ учреждешямъ много мaтepiaлa и 
этотъ матерхалъ необходимо подвергнуть на местахъ обстоятельной раз
работке, осуществляя постановлен1я съезда применительно къ мест- 
нымъ услов1ямъ. Взять, напр., хотя бы устройство библ1отеки. Разра
батывая этотъ вопросъ, мы затрудняемся выработать наиболее лучш1й 
способъ пользован1я ею, такъ какъ на правильную постановку этого де.та 
имеютъ большое вл1ян1е чисто местныя услов1я, хорошо знакомыя учи-
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телямъ, какъ мФстнымъ людямъ, но не намъ; сюда, напр., относятся 
больш1я разстоян1я Новгородской губерши, неповсем’Ьстное распростра- 
Henie земской почты, выборъ библ1отекаря фил1альнаго отд’Ьлен1я би- 
бл1отекй и многое другое. Несоын'бнно, что тотъ же вопросъ былъ бы 
усп'Ьшн'Ье разр^шень въ м’Ьстныхъ коммисс1яхъ. Дальше возьмемъ дру
гой вопросъ -  о гипенической обстановк-fe учительскаго быта. Теперь 
эта сторона школьнаго д'Ьла носитъ случайный характеръ, а при суще- 
ствоваши земскихъ коммисс1й по народному образовашю учителя сами 
могутъ вл1ять на улучшен1е училищныхъ здан1й (классныхъ комнатъ, 
гд* имъ приходится проводить пятую часть своей жизни, считая пяти
часовой учебный день), могутъ вл1ять также на оздоровлен1е и своей 
собственной квартиры, на бол^е правильную постановку д’Ьла отопле- 
н1я школы: вспомнимъ, что въ т'Ьхъ случаяхъ, когда дрова доставляютъ 
сельсшя общества, учителю вм'Ьст'Ь съ учениками часто приходится си- 
Д'Ьть въ холодной комнат’б, заниматься въ теплой одежд'Ь; бываетъ, что 
вода замерзаетъ въ кадк1>... При суш,ествован1и школьныхъ коммисс1й 
учителя получаютъ возможность вл1ять на улучшен1е всего этого, такъ 
какъ они въ коммиссш будутъ не просителями, а полноправными чле
нами. Острый вопросъ объ увеличен1и вознагражден1я могъ бы тоже 
подвинуться впередъ по пути своего разр'1зшен1я, такъ какъ двигате- 
лемъ его явился бы заинтересованный въ этомъ элементъ, да къ тому же, 
при болЬе подробной разработка, онъ сталъ бы на бол1;е реальную почву, 
выработавъ точный нормы для каждой местности; а черезъ это и школа 
получила бы бол'Ье устойчивый контингентъ учащихъ, которые уже не 
будутъ искать бол'Ье выгоднаго приложен]я труда, когда подрастутъ 
ихъ д'Ьти и возникнетъ потребность дать имъ образован1е.

Изъ всего сказаннаго видно, что та группа постановлен1й Всерос- 
с1йскаго съезда представителей учительскихъ обш,ествъ взаимопомош,и, 
проведен1е которой въ жизнь будетъ зависать отъ общественныхъ учре- 
жден1й, получптъ наилучшее осуш,ествлеше въ томъ случай, если ими 
будутъ учреждены въ помощь управамъ, на основаши 105 ст. Земскаго 
Положен1я и соответствующей статьи Городового Г!oлoжeнiя, школьные 
советы съ участ1емъ въ нихъ учителей на правахъ полноправныхъ 
членовъ, по выбору своихъ товарищей, по образцу сушествующихъ уже 
санитарныхъ, сельскохозяйственныхъ, экономическихъ и иныхъ совФ- 
товъ. На этомъ основанш, пpaвлeнie, въ интересахъ общества взаимо
помощи, какъ учреждешя, пресл^дующаго улучшен1е матер1альнаго по- 
ложен1я учителей и сод^йствующаго ихъ самообразован1ю, въ интере
сахъ самихъ народныхъ учителей им^етъ честь предлоншть собрашю 
следующее;

1) Признать, что для усп^шнаго проведен1я въ жизнь постановле- 
н1й перваго Всеросс1йскаго Съезда представителей учительскихъ обще- 
ствъ взаимопомощи, касающихся общественныхъ учрежден1п по вопро-
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самъ матер1альыаго положен1я учащихъ, улучшен1я гипенической обста
новки ихъ быта, усп15шнаго развитая учебно-вспомогательньтхъ средствъ, 
подъема образовательнаго уровня учащихъ и для успФшнаго разр’Ьшетя 
всякихъ другпхъ вопросовъ, возникающихъ въ учительскомъ быту,— не
обходимо учрежден1е при земскихъ и городскихъ управахъ, на основан1и 
земскаго и городового положен1я школьныхъ е о м м н с с 1 й ,  и л и  с о в Ф -  

товъ.

2) Ходатайствовать иередъ земскими собран1ями и городскими дума
ми Новгородской губерши объ учрежден1и при управахъ школьныхъ 
коммиссШ или сов^товъ на началахъ, выработанныхъ первымъ Всеро- 
сс1йскимъ съ^здомъ представителей учительскихъ обществъ взаимопо
мощи, изложенныхъ въ 3, 4 и 5 пунктахъ ,Постановлешй‘* (изд. Новгор. 
общ. взаимопомощи). *)

3) Обратить вниман1е училищныхъ совЪтовъ на 6 и 7 постанов.зе- 
н1я съезда, выpaжaющiя желаше, чтобы .училищные сов’Ьты возмолшо 
широко пользовались правомъ приглашать въ свои зас1;дан1я съ пра- 
вомъ сов’Ьщательнаго голоса учителей народаыхъ училйщъ **)
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*) В отъ эти  постановлеш я Съ'Ьзда:
3. Д ля правильной постановки ш кольнаго д'Ьла въ вемскихъ губерш яхъ  необходимо вза- 

имодМ отв1е оргаповъ земскихъ учрежден1й и педагогичоскаго персонала.
4. Для правильной постановки и пормальнаго развитхя д^ла наро'днаго образован1я въ 

земскихъ губерн 1яхъ п городахъ необходи 1го, чтобы въ помощь управамъ были учреж дены  
коллепальны е органы  на подоб1е санитарны хъ, экономическихъ и другихъ сов^товъ. для pa-spt- 
ш еш я вс'Ьхъ вопросовъ по ш кольному д4л у , въ  пред'Ьлахъ .эомской и городской компетенц 1и.

5. В ъ  соетавъ этихъ ш кольны хъ совФтовъ долж ны  входить, кром-Ь управы въ полномъ  
состав*, 3 — 4 гласныхъ по выбору земскаго собраш я и думы , зав'Ьдывающ1й хозяйственной  
частью училищ ъ и представители педагогическаго персонала, съ  правомъ р^шагощаго голоса. 
HspaBHi съ представителями земскаго и  городского самоуправлен1я. Вы боръ представителей  дол- 
ж енъ  производиться самимъ педагогическимъ персоналомъ и зъ  своей среды и при этомъ такпмъ  
образомъ, чтобы кажды й представитель избирался или отъ изв^стнаго района, которы й долж енъ  
обнимать вобою не бол^е 10  сосЬднихъ ш колъ, или какимъ либо другимъ способомъ, смотря по
М̂СТНЫМЬ уСЛ0В1ЯМЪ.

ПредсЬдатель выбирается самимъ сов4том ъ.
Примгьчангв. В ъ  школьные сов'Ьты при обсуж деш и  спещ альны хъ вопросовъ дол

ж ны  быть приглаш аемы врачи, архитекторы  и др. спец1алисты.

6. П ризнается  необходимымъ, чтобы  городск!я и зем сю я общ ественны й у ч р е ж д е т я  и 
учрежден1я, ихъ зам'Ьняющ1Я, приглаш али къ разработка школьныхъ вопросовъ учительсш й пер- 
сопалъ съ правомъ сов'Ьщательнаго голоса. Ч то-ж е касается зем скихъ собраш й и училищ ны хъ  
сов'Ьтовъ', ж елательно, чтобы у'чащ1е приглаш ались въ нихъ так ж е съ  правомъ совЬщ ательнаго  
голоса на общихъ оспован1яхъ.

7. П ризнать ж елательны мъ, чтобы  училищ ны е советы  возможно широко пользовались  
евоимъ правомъ приглаш ать въ свои зас6дан1я учителей  съ сов'бщ ательнымъ голосом ъ и вы ска
зать пожелан1е, чтобы въ случай пересмотра н ы н 4 д^йствую щ аго положения объ училищ ны хъ  
сов'Ьтахъ была предоставлена учйтелямъ по вы бору ихъ товарищ ей возмож ность участвовать въ  
училищномъ co B tT t въ качеств'Ь полноправныхъ его членовъ.

**) Докладъ этотъ вм ^ст* съ  заключен1ями пунктовъ собраш ем ъ принятъ и постановле
но возбудить соотв'Ьтствующ1я ходатайства. П одробности будутъ  сообщ ены  въ с.тЬдующ емъ  
HOMepi.
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VI. Сельскохозяйственный отд-Ьлъ.

Какъ устроить улей Дадона.

Въ жизни челов’Ька жилище играетъ очень видную роль; то же 
самое и въ н:пзнп пчелы: отъ устройства пом^щешл зависнтъ благо- 
состояше семьи, а сл’Ьдовательно, и всей пасЬки.

Какпмъ же требован1ямъ долженъ удовлетворять современный улей? 
Во-первыхъ, онъ долженъ быть достаточно тепелъ; во-вторыхъ, пост- 
роенъ изъ мaтepiaлa, легко пропускающаго сквозь себя иритокъ св'Ьжаго 
воздуха; въ третьпхъ, удобенъ для ухода, т. е. разборный; въ четвер- 
тыхъ, легокъ, удобенъ для переноски и перестановки; въ пятыхъ, 
устроенъ просто, при минимальной затрат^ труда и средствъ. Вотъ 
чему долженъ удовлетворять современный улей, улей, построенный съ 
практическою ц’Ьлш .

Начинающ1п пчеловодъ не мало можетъ встретить затруднен1й при 
устройств-Ё пом'15П1,ен1я для пчелъ. Приготовить улей по одной рамк^ 
довольно трудно, не им-Ья настоящаго улья подъ рукой, между т'Ьмъ 
какъ встретить совершенно правильный улей на нашихъ пасЬкахъ слу
чается довольно р’Ьдко, и неудивительно, такъ какъ зачастую прихо
дится заказывать приготовить улей— человеку, не им’Ьющему никакого 
OTHonieHifl къ пчеловодству, не имеющему о немъ никакого П0нят1я, 
и въ результат^ получаются многоразличныя неточности, наносящ1я 
ущербъ пчеловодству.

Плохо и неправильно устроенный улей, въ свою очередь, родитъ 
много такихъ же себ* подобныхъ, будучи сданъ человеку невполн'Ь 
знакомому съ пчеловожден1емъ, и въ такомъ вид^ начинаетъ существо
вать до т’Ьхъ поръ, пока не уб15дятся въ его несовершенств'Ь; руко- 
водствъ же объ устройств^ ульевъ приходится встречать жителю дерев
ни довольно р15ДК0.

Точность разм’Ьровъ при изгoтoвлeнiи пом’Ьщешя для пчелъ им^- 
етъ очень важное значенхе и отношеше къ матер1альному состояшю 
пасЬки; неправильно устроенный улей нельзя назвать разборнымъ, онъ 
хуже колоды. Па образцовой пасЬк'Ь ульи изв'Ьстнаго типа должны 
быть совершенно точны, особенно ихъ внутренше размеры и размеры 
рамокъ.

Самымъ распространеннымъ ульемъ въ нашей местности является 
улей Дадана, и действительно, на сторон^ его всЬ преимущества, и 
онъ заслуживаетъ особеннаго внимашя и предпочтешя: пчелы, въ хоро
шо устроенномъ уль^ этого типа, прекрасно зимуютъ не только въ
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спещально построенномъ пом’Ьщенш, омшанник'Ь, но, за HeHMtHieMb 
его, и въ л'Ьтней крестьянской изб*, окна которой, чтобы лишить воз
можности нроникновен1я св'Ьта, закрываются соломенными или иными 
какими матами съ одной и другой стороны; даетъ избытокъ меда и 
занимаетъ сравнительно мало м^ста.

Самымъ подходяшимъ матер1аломъ для устройства улья въ нашей 
м’Ьстности является ель. Берется еловый тесъ съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы при обд'Ьлк'Ь онъ получился толш,иною въ одинъ дюймъ; весь 
нижеописанный улей и устроенъ именно изъ такого теса.

Заг010в.ленныя заблаговременно тесины разрезаются на части, 
отрезаются:

Табл. I .  *) для устройства гнездового отд’Ьлен1я.
I. Для передней двойной станки четыре доски:

1) длиною . 19’̂ /8 дюйма, шириною . 6 дюймовъ.
2)
3) „
4) „

II. Для задней
] )  длиною 
2) ,
3) „
4) л

ПТ Для первой
1) длиною
2) , 

1У, Для второй
1) длиною
2) .

т-

.  ]9Ve 
11'  ̂Ы

. 1 7 >  ,  „
тЁнки четыре доски:

. 19^/8 дюйма, шириною 
. 19^'s ,, ,
- 1 7 >  ,  ,
■ 17’/8 „ „

• 6V8 „

■ б ,
. 6V« „

. 6 дюймовъ. 
■ 7 ‘,'8 ,
-  6 ,
. 6^/8 „

дюймовъ.

7 ’/в

боковой две доски:
. 25^/8 дюйма, шириною . 6 
. 25^'8 „ ,  . 7^/8 „

боковой стенки две доски:
. 25“/8 дюйма шириною . 6 дюймовъ. 
. 25 ;̂'8 „ „

Для устройства пола:
1) две доски длиною по 29V/8
2) ,  „ „ „ 29,/8
3) „ бруска , ,  18’ /8

VI. Для устройства крыши:
1) две доски длиною по 25"/8 д. шириною 7 д.
2) ,  ,  ,  ,  19^8 , , 10 „
3) четыре , , „ 31^/8 , ,  8 ,

YJI, 1) четыре бруска для сколачивашя двойныхъ сте-
нокъ, каждый длиною 11 ’ 8 д., шириною 3 д.

2) четыре доски для закрытая двойныхъ стенокъ 
каждая длиною 17^/8 д., шириною 3 д.

шириною 9 д. 
, 9^'s ,
, 3 .

*) Р поунки  прилож ены  въ конц'Ь номера.



Всего, cjtflOBaTe.ibHO, потребуется матер1ала за исключен1емъ ра- 
Э10къ гн'Ьзда и магазина:

Л; 16. Сельскохозяй ственн ы й  отД'Ьл ъ . 59

, 3 дюйма 6 арш. д-
6 4 V i4^'8 я
б'/8 „ 1 п 27®/8 V
7 ff 1 19 23Vs V/

8 , Ой Я 1 5 Vs У9
8 Я 4 » 14V's V
9 п 2 V

10 V 1 Я 11 «/8 »
■ • • • 8 саж. 11 Vs Д.А всего . .

B et заготовленные такимъ образомъ части подвергаются предва
рительно просушк'Ь и saTljMb уже, при помощи струган1я, приводятся 
въ надлежащ1й и точный видъ, посл'Ь чего и можно приняться заско- 
лачиван1е частей въ одно ц1;лое, исключительно при помощи соотв'Ьт- 
ствующихъ гвоздей.

I .  Устройство гшьздовой часты уяья.

Прежде всего необходимо приготовить стороны улья съ двойными 
станками; переднюю и заднюю. Устройство ихъ не сложно. Берутъ при
готовленные бруски N. рис. 1, длиною они, какъ видно изъ таблицы
1-й— УП, 1), И  Vs дюйма, шириною 3 дюйма и толщиною въ одинъ 
дюймъ; съ одной и другой стороны ихъ прибиваютъ доски сл’Ьдуемыхъ 
paз5Itpoвъ для первой двойной станки, сы. табл. I - I .  рис. I— А и В. 
Между стопками образуется пустое пространство въ Т;.п дюйма шири
ной. Точно также приготовляется и станка, противоположная летку: 
берутся доски разм^роБЪ см. табл. I —II; на одной изъ нихъ, ближай
шей пъ полу, выбирается фальцъ для дна глубиною въ 1 дюймъ и ши
риною въ */2 д. Между станками тоже самое образуется пустота въ 
три дюйма.

Въ доскахъ О и Р, рис. II, сверху выбирается для нав’Ьшивашя 
рамокъ гнезда фальцъ глубиною ® дюйма и шириною а дюйма; къ 
фальцу прибиваются жестяныя полоски, возвышаюицяся надъ фальцемъ 
на ^4 дюйма; на эти полоски и становятся ушки рамокъ, что удобно 
т'Ьмъ, что рамки не приклеиваются пчелами къ дереву и свободно дви
гаются.

Въ задней двойной ст^нк* улья удобно мол.'но устроить приспо- 
соблен1е для подкормки пчелъ; необходимо только въ cT'feHFt’fe, прилегаю
щей къ гн'Ь.зду, выр'Ь.зать небольшое отверст1е для прохода пчелъ во 
время пoдкapмливaнiя; посл'Ь подкормки пчелъ оно KptnKO закупори
вается пробкой. На высот-Ь н'Ьсколькихъ дюймовъ укрепляется на шолне-



*
рахъ дощечка, на которую, желая подкормить пчелъ, и становятъ при 
готовленный кормъ, самое лучшее —въ cooTB^TCTBeHHuxb жестяныхъ ко- 
рытцахъ; будучи на шолнерахъ, эта дощечка не можетъ впосл'Ьдств!» 
служить пренятств1емъ при упаковка улья на зиму. Сверху ящикъ для 
подкормки пчелъ прикрывается дощечкой, которая упирается на концы 
брусковъ N. Точно также закрывается эта пустота и въ передней
CTtHKt.

Зат^мъ берутся сл’Ьдуемои длины доски для боковыхъ ст^нокь, см. 
табл. I Ш и IV, рис. П, С и Д и прибиваются такъ, какъ показано на 
рис. I. На доскахъ, ближайшихъ къ полу, предварительно выбирается 
фальцъ для пола, высотою одинъ дюймъ и шириною */* Д'бйма.

П римтате. Наружные доски вообще всего корпуса улья са
мое лучшее скреплять въ фальцъ или въ закрой; въ такомъ слу
чай размеры ширины этихъ досокъ необходимо взять нисколько 
бол 5̂е, на глубину фальца.
Такимъ образомъ приготовленное гнЬздо цредотавляетъ изъ своя 

ящикъ, какъ видно на рис. I, длиною отъ передней станки до задней 
17 ,̂ 8 дюйма и отъ боковой до боковой 17^/8 дюйма, наружные же раз
меры его 27®/в дюйма и 197» дюйма.

I I .  Устройство пола.

Полъ двойной. Берутся два бруска nsBtcTHofl длины— табл. I Y, 
рис. П у, къ этимъ брускамъ съ одной и другой стороны прибиваются 
доски длиною въ 2 9 \в  дюйма и шириною въ 9, 9^,s д., какъ видно 
изъ табл. I V, Дв’Ь доски собственно для дна необходимо скрепить въ 
фальцъ, тогда ширина кангдой доски должна быть на глубину фальца 
болФе. Полъ входитъ своб_одно въ фальцы корпуса улья, что важно при 
чистк'Ь пола.

III. Устройство крыши у  1ья.

Берутся четыре доски, указанныхъ выше разм'1?ровъ, табл. Т 1У, 
и сколачиваются вм^ст^. Ширина досокъ такова, чтобы могъ поме
ститься магазинъ. Сверху ящикъ покрывается крышей.

IV . Ра.мки улья.

Наружный разм^ръ рамокъ: длина 17 Vs дюйма, ширина 11®/4 
дюйма. Толщина верхняго бруска д., боковыя планки 'jt, д. и ниж
няя— ̂ /8 дюйма. Ширина планокъ рамки дюймовъ. Длина плечи- 
ковъ верхняго бруска ®/8 д. Каждая рамка должна не касаться пола 
на /̂8 д. и боковъ— на ,̂U д. При ycTaHOBKi рамокъ на ^/s д. одна 
отъ другой, что составитъ на 1'/4 д. отъ центра до центра, въ гн'бзд’Ь 
поместится 14 рамокъ. Разделитель представляетъ изъ себя обыкно-
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венную рамку съ одной стороны покрытую деревянными !1ластинками 
въ ’/« дюйлМа толщины. Сверху рамки покрываются клеенкой. Вотъ и 
все устройство улья Дадана.

Улей достаточно тепелъ. Ганней весной и на время :«шовки нус- 
тое пространство между боковыми станками заполняется сухими дре
весными опилками; къ разделителю приставляются подушки изъ дре- 
весныхъ опилокъ толщиною въ два дюйма, а остальное пространство 
между подушками и боковыми станками наполняется древесными струж
ками. Поверхъ рамокъ кладется подушка изъ древесныхъ опилокъ. Сво
бодное пространство пола набивается стружками. Улей въ такомъ вид1; 
зимуетъ прекрасно.

Разм^зръ летка 6 дюймовъ, при высот'Ь /̂в дюйма. Къ зим-Ь уст
раивается предохранительный летокъ отъ вторжен1я мышей.

Этимъ я закончу описан1е улья Дадана. Возможны въ немъ, ко
нечно, еще н'Ькоторыя усовершенствован1я. какъ. напр., въ устройств'!; 
рамокъ, магазина, крыши, но ont еще пока не им'Ьютъ особенно важ- 
наго .значешя.

Л . Чернышева.
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ITil. Разныя CBtAtHifl.

Отъ Императорскаго вольнаго экономическаго общества.

Императпрское Во:1ьное Экономическое Общество, уд'Кзляя съ давнихъ поръ 
не мало заОотъ и вннман1я своей бпблютек’Ь. основанвой одноврезгенно съ обще- 
ствомъ и открытой для всеобщаго по.1ьзован1я, стремится собрать въ ной по 
возможности все, что печатается и печаталось въ Poccin по вопросамъ сель- 
скаго хозяйства, торговли, промышленности, эконоы1и и статистики. И библю- 
тека общества, по отзывамъ работавгпихъ въ ней лнцъ, является, действительно, 
однимъ изъ богат’ЬЁшихъ въ Poccin собранШ книгъ по указаннымъ выше во
просамъ, въ особенности по сельскому хозяйству. Но т^мъ не мен^е задача, 
поставленная себ1з въ этоыъ отношенш обществомъ, далеко не можетъ считаться 
осуществленною, и до сихъ поръ въ состав’Ь библ1отеки наблюдаются досадные 
пробелы, которые лишаютъ большей доли значен1я подобранныя ею коллекц1и. 
Происюжден1е ихъ объясняется т’Ьмъ, что при бедности и несовершенств1з рус- 
скихъ библюграфическихъ пособШ библютека лишена возможности системати
чески наблюдать за своевременнымъ поступлен1емъ въ нее изданШ, печатае- 
мыхъ въ провинц1альныхъ городахъ, не расчитанныхъ на широшй сбыть и по
топу не попадающихъ на петербургсшй книжный рынокъ, а гЬмъ бол^е— из- 
данШ м’Ьстныхъ правительственныхъ и обшественныхъ учрежден1й, вовсе не 
предназначенныхъ для продажи. Пополнен1е этихъ пробеловъ является жела- 
гельнымъ особенно въ настоящее время, такъ какъ въ начал* будущаго года 
биб.щотека предполагаетъ приступить къ печатан1ю общаго, алфавитно-система- 
тическаго каталога книгамъ, поступившимъ въ библиотеку съ основан1я ея съ 
1765 г., до 1903 г. включительно. А такъ какъ издан1е это, несомненно, ‘бу-
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дстъ HJifeb HtKoropue значен1е, помимо посЬтителей библ1отеки, для всЬхъ, ин
тересующихся литературой по указанньшъ выше вопросамъ, въ качеств^ би- 
блюграфцческаго пособ1я, то представлялось бы особенно важною возможно 
болыпгш его полнота.

Въ виду всего вышеизложеннаго, президентъ Императорскаго Во.1ьнаго 
Экономическаго Общества позволяетъ себ-fe обратиться ко вс'Ьыъ м'Кзстнымъ 
учреждешямъ— издателяыъ книгъ и брошюръ по вопросамъ, им-Ьющимъ бол1зе 
или мен^е близкое отнои1ен1в къ указаннымъ выше отраслямъ знан1я, съ по- 
корн1;йшей просьбой о присылк-Ь въ библ1отеку недоставленныхъ еще ей вы- 
пущенныхъ ими въ разное время пзданШ; особенно желательны издан1я гу- 
бернскнхъ и областныхъ статистическихъ комитетовъ, сельскохозяйственныхъ 
и укономическихъ обществъ, не исключая и обществъ малаго района, сельско- 
хозяйственныхъ учебныхъ заведешй, опытныхъ полей и станцШ, земскпхъ 
статпстическихъ, экономическихъ и агрономическихъ бюро, комитетовъ агроно- 
мическихъ и промышленныхъ съ-бздоБЪ и выставокъ; съ тою же про -ьбой пре- 
аидентъ общества обращается къ частнымъ лицамъ—издателямъ книгъ и бро
шюръ, выпущенныхъ въ небольшомъ количеств^ экземпляровъ, не для про
дажи. къ авторамъ журнальныхъ статей, напечатанныхъ отдельными отти
сками, влад'Ьльц;1МЪ эконом1й, издавгаимъ описан1я принадлежащихъ имъ им1;- 
н1й, и т. п. Всякое издан1е, сколь бы сиец1альному вопросу оно ни было по
священо. сколь бы частный, м^эстный характеръ оно ни носило, будетъ съ бла
годарностью принято обществомъ; вм^ст-Ь съ т15мъ, внесенное въ печатный ка- 
талогъ библ1отеки общества, оно изб̂ Ьгнетъ опасности остаться неизв’Ьстнымъ 
поздн'Ьйшимъ изс.и'Ьдовате.тхямъ даннаго в-шроса.

Расходы по пересылк'Ь просимаго будутъ съ готовностью возмещены об
ществомъ; издан1я уже им’6ющ1яся въ библ1отек'Ь, будутъ, по желан1ю жертво
вателей, возвращены имъ или переданы въ друпя книгохранилища.

Президентъ графъ П. А. Гейденъ.
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Ifili. Обзоръ печати.

Кое-что о чайныхъ попечите.льствъ о народной трезвости («С-Ьв. Край № 196).
Что читаютъ въ flepeBHi («Русская Мысль» У П — 1903 г.).

Мы уже не разъ останавливали вниман1е читателей на д15ятель- 
ности попечительствъ о народной трезвости. Говорили о т^хъ широкихъ 
просветительны хъ планахъ, как1е были налЪчены министерствомъ фи- 
нансовъ въ начале открытая ^юнонольной казенной продажи вина. Со- 
всЬмъ недавно мы отмечали также и тотъ фактъ, что по ходатайству 
нилгегородскаго и томскаго общественныхъ городскихъ управлен1й въ 
министерстве финансовъ возбужденъ вопросъ о передаче всей просве
тительной деятельности попечительствъ въ веден1е земствъ и городовъ. 
Последн1е циркуляры министерства финансовъ указывали, что надежды 
на комитеты трезвости далеко не оправдались,— всюду чувствовалось



OTCVTCTBie живыхъ общественныхъ силъ. Лица же, ггризванныя въ комитеты 
по ихъ служебному положешю, не могли, конечно, отдавать много вре
мени п труда— не говоримъ воодушевлешя— на это, все же для нихъ 
постороннее д^ло и до изв-£стной стенени навязанное. Циркуляры, какъ 
помнить читатель, признавали необходимость ввести въ комитеты но- 
выхъ д^Ьятелей,— людей изъ общества, у котирыхъ нашлось бы и бoлi5e 
досуга, и больше преданности д15лу „отрезвлешя“ народа,— разум'Ёя 
подъ симъ избав.1ен1е народа не отъ одного пьянства, но и отъ другого 
бол'Ье опаснаго врага,— невежества. Теперь, какъ передаютъ газеты, 
министерство финансовъ, прежде ч^мъ осуществить предположенную ре
форму д-Ьятельности комитетовъ трезвости, поягелало доподлинно 
узнать, что же было сделано комитетами до сихъ поръ, насколько 
оправда.1ись r t  планы, каше были предначертаны министерствомъ при 
ихъ начальной организац1и. Для этой ц -ё л и  въ качеств^ ревизора былъ 
иосланъ членъ совета главнаго управлешя неокладныхъ сборовъ и ка
зенной продажи питей, д. ст. сов. Шумахеръ. По словамъ „Саратовскаго 
Листка", г. Шумахеръ, обревизовавъ чайныя, содержимыя попечитель- 
ствомъ о народной трезвостп, вынесъ мало благопр1ятное впечат.1'1зн1е.

Чайныя эти пм1;ютъ видъ обыкновенныхъ трактпровъ, а не т 1̂ хъ 
,,народныхъ клубовъ“ , которые он’Ё должны представлять по основной 
яде* попечительства трезвости. Г. Шумахеръ замътилъ, между прочпмъ, 
что въ этйхъ чайныхъ отсутствуетъ , духовная пища“ въ вид15 nepio- 
д'лческихъ издашй, газетъ и популярныхъ брошюръ. Картины, впсящ1я 
на ст-Ьнахъ со дня ихъ открытая и давно засиженныя мухамп, г. Ш у
махеръ рекомендовалъ заменить такъ-называемыми , подвижными", ко- 
торыя можно менять по м-Ьр  ̂ ознакомлен1я съ ними посетителей.

По словамъ той же газеты, г. Шумахеръ сообщилъ представите- 
лямъ городского комитета попечительства о народной трезвости, что въ 
министерстве финансовъ близится къ окончательному разрешен1ю во- 
просъ о передаче функщй попечительствъ о народной трезвости въ ве
ден! е городовъ и земствъ.

Такимъ образомъ, опытъ министерства финансовъ съ чайными по- 
лечительствъ о народной трезвости показалъ, насколько вредно для 
уснеховъ живого дела просвещен1я народа игнорировать участ1е въ немъ 
людей изъ обществъ, людей местныхъ, хорошо знакомыхъ съ населен1емъ, 
его запросами, вкусами и потребностями. Если действительно совер
шится передача культурныхъ начинан1й, предпринятыхъ министерствомъ 
финансовъ, въ ведеше земствъ и городовъ, то можно быть увереянымъ, 
что если не везде, то во многихъ местахъ работа на пользу „отрезвле- 
ш я" народа оживится, и средства, ассигновываемыя на это дело мини- 
отерствомъ финансовъ, найдутъ свое применен1е. Известно, что до сихъ 
поръ въ некоторыхъ городахъ ассигновки на культурныя цели оста
вались неисчерпанными за отсутств1емъ людей, которые могли бы стать
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инищатораыи ссздан1я ,народныхъ домовъ“, планъ организащи кото- 
рыхъ былъ предначертанъ указан1ями министерства финансовъ еще въ 
начал'Ь открыт1я комптетовъ и попечительствъ трезвисти. Правда, само 
министерство финансовъ не отказывало въ сод'Ьйств1п при устройств'Ь 
этихъ „народныхъ домовъ“, HMtoiu,nxb ц’Ьлью дать духовный отдыхъ рабо
чему населешю. Такъ, недавно сооруженный грандшзный , народный 
домъ“ въ KieBt, стоивш1й громадныхъ усилШ MtcTHHXb обществеиныхъ 
д’Ьятелеп, все же не обошелся безъ л1атер1альной иоддер;кки министер
ства, давшаго К1евскому обществу грамотности 20000 р., кром^ 15000, 
выданныхъ к1евскимъ губернскимъ иоиечительствомъ о народной трез
вости. Можно быть ув^реннымъ, что если бы и въ городахъ нашей 
Новгородской ryoepnin, не говоримъ уже о самомъ Новгород^, какъ 
центра, нашлись деятельные, энергичные люди, преданные искренно 
д1злу „0’1резвлен1я рабочаго класса,— то и въ нихъ создались бы „дома“, 
подобные тому, которымъ гордятся сейчасъ шевляне. Въ немъ им'Ьются: 
зрительное зало, читальня, библютека, подвижной музеи учебныхъ по- 
со.'цй, книжный складъ и магазинъ, воскресная школа, чайная и проч.

Вопросъ: ,чточитаютъ въ деревн^-,— не новый для читателей „BtcT- 
Ш1ка“. Щкоторыя данныя по Новгородской губернш были даны на его 
страницахъ людьми, прожившими десятки л^тъ въ общен1и съ наро- 
домъ на просв'Ьтительномъ д’Ьл’Ь. Если мы сейчасъ останавливаемся на 
стать^ Смирнова, касающейся того же самаго вопроса, то только по
тому, что его наблюден1я относятся къ Владимирской губерн!и. Населе- 
ше этой губерн1и живетъ больше всего промыслами фабрично-:>авод- 
скими, кустарными и отхоншми, и поэтому любопытно сравнить, какъ 
оно относится къ книг^. Оказывается, что ничего новаго въ этомъ от- 
ношен1и къ книге не замечается. Статистика показала, что лубочная 
литература съ Никольскаго рынка и зд^сь господствуетъ, что народъ 
ищетъ хорошей, дельной книги, но не находитъ за отсутств1емъ въ де
ревне продажи такихъ книгъ. Таюе же недочеты имеются и на счетъ 
пер1одическаго печатнаго слова. „Сельсшй Вестникъ*, „Светъ“, „Нива“, 

Родина",— вотъ почти все богатство деревенскаго читателя. Книгъ 
сельскохозяйственнаго характера нетъ у грамотея въ деревне. Авторъ 
цитируемой статьи объясняетъ это темъ, что рынокъ не даетъ этихъ 
книгъ. Здесь мы съ своей стороны внесли бы некоторую поправку. 
Конечно, было бы неудивительно встретить равнодуш1е къ сельскохо
зяйственной книге среди населен1я промышленной Владимирской губер- 
н1и, но это равнодуш1е наблюдается и въ губерн1яхъ съ земледельче- 
скимъ населен1емъ, Изъ опыта же читаленъ-библ1отекъ усматривается 
другое явлен1е; читатели не берутъ книгъ сельскохозяйственнаго содер- 
жан1я, хотя one и предлагаются, или, по крайней мере, не берутъ съ 
той же охотой, съ какой они это делаютъ по отношен1ю къ книгамъ 
другихъ отделовъ. Намъ кажется, что причина тутъ не въ отсутств1и
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книгъ ПО сельскому хозяйству,— такихъ книжекъ издано все же очень 
н очень достаточно для потребностей мелкаго крестьянскаго хозяйства, 
и списки ихъ можно было найти еъ книжк'Ь, изд. Калмыковой, по 
крайней M ipi, л^тъ 15 назадъ: „Крестьянское хозяйство н кнЕга“;
посл'Ь же того можно насчитать очень много новыхъ издан1п седьско- 
хозяйственнаго характера. Причина тутъ въ маломъ дов'Ьрш населен1я 
къ книжному авторитету въ ихъ крестьянскомъ х о з я й с т б ^ , съ  к о т о - 
рымъ они сжились и сроднились какъ съ своимъ д1;ломъ, куда наукФ 
соваться, по ихъ мн’Ьн1ю, вовсе не положено. Рано или поздно, ко
нечно, книжка сельсЕохойЯЙственнаго харакрера завоюетъ свое положе- 
Hie. Любопытно дал-Ье отметить, что населеше фабричное и сельское во 
Владимирской губерши довольно р'Ь.эко отличается по вкусамъ и по- 
требностямъ въ чтен1и. Такъ земледельческое населен1е требуетъ 62,б°/о 
книгъ религшзно^нравственна^о содержан1я, а фабричное— 52' /̂о; белле
тристику въ деревн'Ё читаютъ въ размере 11 ”/о вс^хъ книгъ, а на фа- 
брик^»— 22°/о; изв’Ьстныхъ авторовъ въ деревн'Ь берутъ въ разм^р^ 
3,о"/о, а на фабрик^ —5,2®/о; сказки— въ деревн^ (З.И’/о) лкбятъ больше, 
ч’Ьмъ на фабрик^ (0,7*’,^), и научно-популярный книги и по сельскому 
хозяйству въ деревне— (1л'’/о) въ меньшемъ дочет^, ч^мъ на фабрикё 
(4,з'’/о). Эта посл'Ьдняя цифра можетъ подтверлдать нашъ взглядъ отно
сительно книгъ сельскохозяйственнаго характера: фабричный, бол'Ье раз
витый читатель интересуется знашемъ законовъ природы и явлен1Й 
сельскаго хозяйства, хотя живетъ совершенно вдали и отъ природы, и 
отъ сельскаго хозяйства.

Въ заключее1е мы вполн’Ь присоединяемся къ выводу автора, что 
населен1е деревни ягаждетъ д’Ьльныхъ, полезныхъ кнпгъ и что земству 
сл-Ьдуетъ обратить на эти запросы деревни самое серьезное внимате. 
„Спасибо великое земству, пишетъ одинъ священникъ— корреснондентъ 
Владимирскаго статистическаго бюро, за открыте читальни въ нашемъ 
сел’Ь. Было бы весьма полезно открыть при школ^ еш,е продажу бро- 
шюръ и книгъ релипозно-нравственнаго и вообще д^льнаго содержашя, 
чтобы вывести изъ употреблешя въ приход^ разныя сказки и лубоч
ный яралашъ‘ ... Нельзя не присоединиться къ голосу этого свяш,ен 
ника объ организащи въ деревнФ продажи книгъ, какъ онъ выражается, 
д^льнаго coдepнiaнiя.

Б И 6 Л I О Г р а Ф i Я.
с. к. Говоровъ «Брачный вопросъ въ быту учащихъ начальной школы»; «По
ловая жизнь съ точки зр^шя естественной исторш», Pi;4b проф. Гейма ц. 25 к., 
изд. ^Посредника-!); «250 мыслей философовъ, поэтовъ и ученыхъ о вегетар1ан- 
ств^ и воздержанш» изд. ^Посредника'* ц. 20 к.; «Философ1я естественной 

жизни>, Избранныя мысли Тенри Торо ц. 40 к.
Брошюра С. К. Говорова любопытна т^мъ, что она едва ли не 

впервые выдвигаетъ очень серьезный и важный вопросъ о вл1янш брач-
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наго или безбрачнаго состояшя учащаго персонала на нравственное и 
физическое его здоровье и на усп-Ьхъ школьнаго обучен1я. Въ распоря- 
жеши автора было 70 отв^товь учащихъ, городскихъ и сельскихъ,. 
Число ихъ не велико сравнительно съ разосланными письмами, кото- 
рыхъ было 700, но за то эти-то ответы отличаются, по сообщешю 
автора, полнотой, обстоятельностью и серьезностью. Изъ этихъ отв^т- 
ныхъ корреспонденщй учащихъ видно, что 80̂ */о ихъ авторовъ стоять 
за предпочтительность брачнаго состоян1я учащаго и 20°/о— противъ 
него. Изъ бол'Ье подробной мотивировки безбрач1я выясняется, что оно 
чаще всего вынуждено обстоятельствами вн-Ьшняго порядка, боязнью 
потерять MtcTO, страхомъ за будущность семьи всл'Лдств1е недостаточной 
матер1альной обезпеченности и т. п. Въ отв^тахь городскихъ учитель- 
ницъ особенно настаивается на томъ, что ихъ безбрач1е стоитъ нер'Ьдко 
въ зависимости отъ школьно-административныхъ ст’6снен1й. Замужнихъ 
только „терпятъ“, ихъ лпшаютъ квартиры, незамужнимъ говорятъ при 
выход’Ь замуясъ; , потрудитесь оставить службу". Обстановка школьнаго 
труда также препятствуетъ браку учащихъ. Школьный трудъ, по за- 
явлен1ямъ многихъ учащихъ корреспондентовъ, слишкомъ много беретъ 
времени, слишкомъ утомляетъ и не даетъ возможности подумать о лич
ной жизни. По вопросу о томъ. какъ вл1яетъ брачное состоян1е уча
щаго на успехи обучен1я, MHtHin разошлись. Защитники брака y s t -  
ряютъ, что они не находятъ какихъ-либо препятств1й къ усп’бшности 
въ обучен1и. M H orie изъ нихъ указываютъ на то, что замуягн1я учи
тельницы относятся добрее, мягче и ровнее къ учащимся, ч15мъ не- 
замужшя, въ отношен1яхъ которыхъ замечаются раздраж ительность, 
нервность и строгость. Относительно женатыхъ учителей также указы
вается на то, что они мен^е нуждаются въ развлечен1яхъ на сторон^,, 
могутъ спокойнее работать въ школ^. Противники брака, наоборотъ, 
утверждаю! ъ, что совместить семейныя и школьныя обязанности не
возможно безъ того, чтобы одни изъ нихъ не были въ забвеши, что 
служить имъ въ равной степени— значило бы одновременно служить 
Богу и мамоне. Интересы семьи во всякомъ случае, говорятъ против
ники брака,— ближе будутъ для учашаго интересовъ школы. H v j k h o  за
метить при этомъ, что среди учительницъ некоторый возстаютъ про
тивъ брака потому, что... оне никогда не чувствовали къ семейной 
жизни npH3BaniH, что она имъ кажется скучной, что cлyжeнie семье 
общественной вместо личной для нихъ было гораздо более по душе. 
Разообраться во всехъ этихъ многочисленныхъ заявлен1яхъ и 
yBepeniflXb, какъ бы они ни были искренни и обстоятельны, довольно 
затруднительно. Брачный вопросъ, во вслкомъ случае, настолько личное 
дело каждаго учащаго, какъ и вообще всякаго смертнаго, что широшя 
обобщешя въ решеши его въ ту и.ли другую сторону положительно не
возможны. Авторъ, повидимому, своимъ изследован1емъ хотелъ въ ко
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рень подорвать ту нец'блесообразнз'ю школьную политику, въ которой 
сказывается покровительство безбрачнымъ и некоторый ст'Ьснешя для 
замужнихъ и желающихъ вступить въ бракъ. Онъ ставить вопросъ на- 
оборотъ: не можетъ ли и безбрачное состоян1е учащихъ приводить къ 
отрицательнымъ результатамъ для школьнаго д'Ьла и его интересовъ, 
не вл1яетъ ли оно угнетающимъ образомъ на обычное настроен1е уча- 
щаго, не страдаетъ ли въ этомъ здоровье учащихъ?.. Вопросъ, такимъ 
образомъ, сводится къ тому, не отражается ли вредно безбрачное со- 
стоян1е учащихъ на ихъ здоровь'б, такъ какъ такое или иное, ровное 
или не ровное веден1е школьнаго д’Ьла будетъ уже зависать отъ 
состоян1я нервнаго аппарата учащаго, отъ его психики. Авторъ, пови- 
димому, склоненъ думать, что безбрач1е отражается вредно на здоровь’Ь 
учащихъ и ссылается на многочисленныя показан1я своихъ корреспон- 
дентовъ. B e t эти показашя сводятся къ тому, что нeзaмyжнiя учи
тельницы съ годами службы делаются вялыми, апатичными, порою раз
дражительными, тоскующими. , Безбрачное состоян1е, говорить одна изъ 
корреспондентокъ, отражаются неблагопр1ятно на моемъ настроенш: пре- 
■сл1;дуетъ сознан1е настоящаго своего одиночества и страхъ за будущее 
свое существован1е— ни для кого ненужнаго и безполезнаго уже чело- 
B'feKa*. Отсюда нервозность, раздражительность, слезы. Въ какой сте
пени, действительно, повинно въ этой повышенной нервной раздражи- 
те.тьности, безбрач1е.— сказать очень трудно, не смотря на то, что ав- 
торомъ собрано въ брошюр* очень много характерныхъ заявлешй учи- 
тельницъ и учителей, р'Ьшающихъ этотъ вопросъ въ утвердительномъ 
смысле. Самъ авторъ хот±лъ бы опереться на авторитетъ врачебной 
науки, но зд^сь не находитъ достаточной почвы. Этотъ вопросъ въ ме
дицин* все же невполне разработанъ. Есть, впрочемъ, указан1я пси- 
х1атровъ на то, что безбрач1е какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ мо
жетъ повести къ нарушен1ямъ равнов'Ьс1я нервной системы, и что абсо
лютное воздержание тоже мон^етъ вызвать истерш и особенно у л:ен- 
щинъ. Но какъ тутъ разобраться, если основываться на выводахъ изъ 
отдельныхъ фактовъ и явлен1й. Не говоримъ уже о томъ, что въ по
следнее время въ медицине все сильнее и сильнее мнопе врачи на- 
стаиваютъ, вопреки уверен1ямъ старой школы, на томъ, что абсолютное 
воздержан! е не такое уже зло, какъ объ этомъ писали и говорили 
прежде. Самый вопросъ о томъ, какими причинами вызвано то или 
иное раздралсительное нервозное состоян1е, весьма сложенъ, и никакимъ 
образомъ нельзя его подчинить, сославшись на безбрач1е изследуемаго 
субъекта. Въ самомъ деле: чемъ же объяснить, что женатый учитель, 
живущ1й въ обычной, привычной для него семейной обстановке, де
лается после несколькихъ летъ учительской работы не менее нерво- 
зенъ, чемъ и его соседъ, отказавш1йся отъ брака по темъ или инымъ 
соображен|ямъ. Равнымъ образомъ нельзя съ полояштельностью уве
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рять и въ томъ, что замужняя учительница непременно будетъ ровна 
и спокойна въ обращеши съ учениками, а незамужняя р-Ьзка и раз
дражительна. Намъ показалось особенно характернымъ yKasanie одной 
корреспондентки-безбрачницы, письмо которой въ брошюр^ помещено въ 
полномъ вид^э,—на то, что она не им'Ьетъ никакихъ основан1й связы
вать нервность и раздралкительность съ своимъ безбрач1емъ. Сэстра кор
респондентки замужемъ,— очень счастлива, и Т’Ьмъ не мен’Ье она больна 
и всегда л'Ьчится отъ нервныхъ болезней, она неровна характеромъ, 
вспыльчива. Корреспондентка склонна бол1зе сослаться въ oбъяcнeнiи 
своей раздражительности и нервности на насл-Ьдственность. И намъ ка
залось бы, что едва ли тутъ не больше правды. Конечно, сама по ceot 
наследственность еще не объясняетъ всего д^ла, если р^чь идетъ объ 
явлeнiяxъ, связанныхъ съ изв'Ьстнымъ положен1емъ, професс1ей боль- 
ныхъ людей. Ясно, что должны быть на лицо так1я услов1я труда и 
жизни, которыя способствуютъ проявлешю повышенной нервности въ 
более заметныхъ, р^зкихъ формахъ. Что же нужно поставить въ пер
вую очередь среди этихъ ycлoвiй: безбрач1е учапцихъ или что-либо дру
гое? Одинъ корреспондентъ ветеранъ-учитель пишетъ, что онъ, женив
шись, пpioбpeлъ уютный и теплый очагъ, который всегда манилъ его 
на отдыхъ после дневныхъ трудовъ,— нервы приходили скоро въ норму 
и на cлeдyюш;iй день онъ былъ на деле съ свежпми силами. Сомне
ваться въ этомъ благотворномь вл1яшн семейной обстановки, конечно, 
невозможно. Однако, еще более несомненно то. что нп одна другая ра
бота не делаетъ человека преждевременно инвалидомъ. какъ учитель
ская, не взирая на то, былъ ли онъ женатъ пли нетъ. Переутомляе- 
мость, напряженность нервнот! системы, въ работе которой вся суть 
дела учительскаго вотъ тотъ врагъ, который точитъ здоровье учащаго 
персонала. Если бы мы взяли всю картину учительскаго существова- 
Hin въ целомъ и спросили бы себя: отчего учитель или учительница 
нервничаетъ и раздражается, то едва ли мы были бы правы, остано
вившись на справке, въ брачномъ состоян1и или въ безбрачномъ 
находится тотъ или другой учащей? Если учащ1й будётъ и въ брачномъ 
состоян1и, но будетъ постоянно работать въ душной комнате, по пяти 
и более часовъ напряженнаго труда, не будетъ пользоваться надлежа- 
щимъ отдыхомъ по вечерамъ, а будетъ исправлять тетрадки, наконецъ, 
если онъ будетъ лишенъ всякаго общен1я съ образованными, себе по
добными людьми и, сверхъ всего этого, долженъ будетъ помнить о зав- 
трашнемъ дн^ въ смысле пропитан1я, а нередко и своего существова- 
nin въ школе, то поможетъ ли сколько-нибудь брачность учащаго для 
oздopoвлeнiя и укреплен1я его нервовъ? Весьма сомнительно. Поэтому, 
вполне присоединяясь къ заключительнымъ выводамъ автора о томъ, 
что школьно-административная практика стесняетъ учащихъ по поводу 
ихъ вступлен1я въ бракъ (практика петербургскихъ городскихъ школъ).
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противна чувству справедливости и во всЬхъ смыслахъ нецелесообразна, 
что безбрачное состояше учащихъ, вообще, большею частхю явлеше вы
нужденное, а потому и ненормальное,— мы не совсЬмъ согласны съ ав- 
торомъ въ той части выводовъ его, которая желаетъ подчеркнуть вред
ное вл1ян1е безбрач1я учащихъ на ихъ здоровье и на настроен1е, а съ 
нпмъ вм’ЬстЬ и на обучен1е. Само по себ'Ь брачное илн безбрачное со- 
CTOHHie, намъ кажется, совершенно не играютъ той роли, о которой го- 
воритъ авторъ со словъ своихъ корреспондентовъ,— по крайней м р̂ з̂, 
трудно доказать вл1ян1е того или иного состояшя на нервную органи- 
зац1ю учащихъ, пока мы не ноставимъ наблюдаемый въ учащихъ от- 
cтyплeнiя отъ нормальной психики въ связь съ услов1ями самого ихъ 
труда и всей остальной экономиче ;кой и правовой ихъ жизни. Почему, 
наприм^ръ, незамужшя женщины-телеграфистки, служащ1я въ канце- 
ляр1яхъ разныхъ учреждешй, не славятся той крайне повышенной нер
возностью, которой отличаются учительницы? И почему учителя, для 
которыхъ безбрач1е не составляетъ лишeнiя въ физ1ологическомъ смысла, 
т11мъ не мен^е съ годами делаются нервно-раздражительными инвали
дами? Суть д̂ Ьла, какъ намъ кажется, вся ц^ликомъ лея^итъ въ усло- 
в1яхъ учительскаго труда, изм’Ьнивъ который въ возможно благопр1ят- 
номъ смысл*, можно будетъ съ уверенностью ожидать и большихъ пе- 
рем^нъ со стороны улучшешя нервнаго равнов'Ьс1я замужнихъ и неза- 
мужнихъ, женатыхъ и неженатыхъ учащихъ. Вотъ почему мы охотнее 
всего присоединяемся къ последнему выводу автора, указывающему 
пути къ подъему благополуч1я учащаго персонала. Нужно сделать, но 
мнен1ю автора, следующее: обезпечить учащихъ вознагражден1емъ, ко
торое давало бы имъ возможность безбеднаго существован1я съ семьей; 
обезпечить брачныхъ учащихъ (да и безбрачныхъ также, по нашему 
взгляду) достаточно поместительными и удобными квартирами при 
школахъ; помочь учащимъ въ деле воспитан1я ихъ детей; облегчить 
учащимъ тяжести ихъ школьнаго труда; обезпечить учащимъ пути къ 
общен]ю ихъ между собою и съ обществомъ и обезпечлть учительницъ 
отпускомъ и правильно организованнымъ заместительствомъ на время 
родовъ, болезни ихъ детей и т. п.

Въ книжке „Половая ж и зн ь в ы сл а н н о й  вместе съ другими не
давно въ редакщю „вестника" „для отзыва", какъ разъ доказывается 
одна изъ техъ мыслей, которая служитъ основашемъ для высказан- 
наго нами предположешя, что сама по себе безбрачность не такъ 
опасна для здоровья, какъ это можетъ казаться по отдельнымъ наблю- 
дешямъ. Здесь помещена речь проф. Гейма къ мужской молодежи на 
тему вообще о воздера^аши половомъ и алкогольномъ. Ссылаясь на ав- 
торитетъ науки проф. Геймъ утверждаетъ, что воздер«ин1е не вредитъ, 
а укрепляетъ здоровье. ,Псих1атры, говоритъ Геймъ, заявляютъ едино
гласно, что въ очень многихъ случаяхъ душевныя болезни получаютъ
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начало въ разврат^, но не знаютъ ни одного забол'Ьвашя всл’6дств1е 
полового воздержан1я“. МедицинскШ факультетъ университета въ Хри- 
ст1аши на вопросъ одного частиаго общества отв1;тилъ: ,мнЬн1е, что
нравственный образъ жизни и половое воздержан1е причиняютъ вредъ 
здоровью, по нашимъ общимъ наблюден1ямъ, совершенно ложно. Намъ 
ничего не известно о какой-либо болезни или слабосил1и, происшедшихъ 
всл’6дств1е чистой нравственной жизни“. Проф. Геймъ ц'Ьлымъ рядомъ 
прим’Ьровъ изъ жизни животныхъ и изъ жизни дикарей доказываетъ 
нормальность и естественность идеи моногам1и. Bcfe теорш, который до 
известной степени смягчаютъ требовашя воздержатя, по MHlJHiro автора, 
коренятся въ собственномъ безсил1и ихъ защитниковъ и въ потребности 
самоизвинен1я. Съ посл’Ьднимъ выводомъ можно и не соглашаться, такъ 
какъ, помимо какихъ-либо личныхъ соображен1й, для защитниковъ теор1и 
вреднаго вл1яшя абсо.1Ютнаго воздержашя служило положен1е научнаго 
характера, гласящее, что всягай органъ, не получающ1й достаточнаго 
функц1ональнаго упражнен1я,— атрофируется. Во всякомъ случа'Ь сама 
по ce6t мысль о воздержаши, по крайней M ipt, до времени, пока ор- 
ганизмъ не окр^пнетъ и не сформируется окончательно,— эта мысль 
проф. Гейма едва ли встретить въ настоящее время возражетя со сто
роны серьезныхъ ученыхъ и врачей. Въ связи съ горячей защитой 
равноправности женщины въ половой жизни всЬ разсужден1я проф. 
Гейма о необходимости воздержной жизни мужчины являются вполн-Ь 
уместными, и мы думаемъ, что книжка эта окажется почезною и для 
русскаго читающаго молодого покол'6н1я. Она можетъ дать оруж1е про- 
тивъ пропов'Ьди крайняго легкомысл1я въ вопросахъ половой жизни.

,2 5 0  мыслей философовъ, ноэтовъ и ученыхъ о BereTapiaHCXBij 
и воздержаши", co6pavia Т. Т., издан1е „Посредника", ц’Ьна 20 коп. 
Пропов'Ьдь вегетар1анства у насъ въ Россш— Д’Ьло, сравнительно, новое, 
и мы думаемъ, что читателю, не посвященному въ сущность этой про
поведи трудно будетъ разобраться въ нониман1и т^хъ „250 мыслей* 
философовъ, поэтовъ и ученыхъ, кашя предлагаются книжкой „По
средника “. Съ одной стороны, мысли такихъ людей, какъ Л. Толстой, 
проф. Бекетовъ, Сенека, Плутархъ, Мишле, Струве, Либихъ, Руссо, Со- 
кратъ и др.,— невольно принимаются съ в^рой и почтешемъ, а съ дру
гой— н^которын изъ этихъ мыслей настолько необычны и чужды на
шимъ привычнымъ взглядамъ, что тутъ не обойтись безъ н^которыхъ 
сомн'Ьшй и недоум^н1й. Прежде ч'Ьмъ говорить о вегетар1анствЬ, ука- 
жемъ для знакомства съ книжкой нисколько „мыслей". „Христханинъ 
не можетъ не начать работу совершенствовашя съ самаго начала—  
именно съ воздержан1я“ (Л. Толстой). „Вегетар1анство принесетъ на 
землю давно желанный миръ“ (проф. Форстеръ). „Кто возмущается уб1й- 
ствомъ другихъ создашй, какъ д^ломь неправеднымъ и неестественнымъ, 
тотъ сочтетъ еще бол^е беззаконнымъ убивать человека или начинать
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войну“ (Пиеагоръ). „Мясо не есть ни самое естественное, ни абсо
лютно необходимая для человека пища“ (Экэ). „Участокъ земли, спо
собный прокормить мясной пищей всего десять челов1;къ, прокормить 
зерномъ. кореньями и молокомъ по крайней м:’Ьр’Ь вдвое большее число “ 
(Пэли). „Только безыскусственное и простое питан1е снособствуетъ здо
ровью и долгой жизни, тогда какъ смешанная и обильная пища со- 
кращаетъ наше существоваше“ (Гуфеландъ). „Сравнительная анатом1я 
доказываетъ, что природа создала человека плодояднымъ и указала вму 
питаться фруктами, сЬменами и мучнистыми растешями“ (Грэхэмъ). 
^Воздержан1е отъ мясной пищи, безъ сомн^шн, можетъ утверждаться 
какъ всеобщее требован1е“ (Влад. Соловьевъ). „Мясная пища, какъ и 
алкоголь, сильно и быстро дМ ствуетъ на нервную систему* (Д-ръ Кинг- 
сфордъ). дПреобладаше мяса въ пищ15, а т^мъ бол'Ье исключительно 
мясная пища свойственно лишь дикому человеку" (Векетовъ). „Самая 
древняя цивилизац1я дальняго Востока возникла среди народовъ, пи
тавшихся преимущественно или даже исключительно растешями“ (Онъ 
же). „Дикари вообще жестоки, а эта жестокость им^етъ своимъ источ- 
никомъ не природу ихъ, а пищу“ (Руссо). На этомъ мы остановимся, 
такъ какъ для насъ важно только познакомить читателя, какого рода 
„мыслп“ онъ найдетъ въ разсматриваемой книжка „Посредника". Съ 
внешней стороны нельзя не обратить вниман1я на то, что всЬ эти 
„мысли“ высказаны въ самой общей форм'Ь,— всЬ он4, до известной 
степени, требуютъ фактическихъ доказательствъ своей истинности. Мно- 
пя изъ нихъ, впрочемъ, совсЬмъ вегетар1анства и не касаются,— OHi го- 
ворятъ намъ о воздержаши, милосерд1и, справедливости по отношенш 
къ животнымъ. Едва ли что можно тутъ возразить. Мысли о воздержа- 
н1и и милосердш прекрасны, пропов’Ьдывать ихъ нужно, хотя не ду- 
маемъ, чтобы вл1ян1е этихъ прекрасныхъ мыслей было велико на чита
теля этой книжки, такъ какъ ему приходится ихъ воспринимать какъ 
правила катехизиса. Между т^мъ известно, что такой способъ возд^й- 
СТВ1Я для взрослаго челов^^ка мало дригоденъ. Взрослому читателю, ко
нечно, будетъ больше всего интересно уразуметь, что же такое вегета- 
piaHCTBo, въ чемъ его сущность? Сами по себ'Ь „250 мыс.лей*, среди 
которыхъ значительное число относятся не къ вегетар1анству, а къ воз- 
держан1ю, этого намъ не выясняютъ. Мы позволимъ себ'Ь сослаться на 
MHtHie о вегетар1анизм4 такого авторитетнаго гипенйста, какъ проф. 
Эрисманъ. Есть интересная р'Ьчь его: „Вегетар1анизмъ передъ лицомъ 
современной науки" (см. Труды общ. рус. врач. Цирогов. Y съ’Ьзда т. I 
1894 г.). Въ ней онъ, между прочимъ, говорить: „современная физ1оло- 
г1я учитъ, что правильное питаше человека лучше всего достигается 
смешанной пищей, состоящей изъ растительныхъ и животныхъ началъ*. 
Правда, говорить дал^е Эрисманъ, этотъ научный взг.1ядъ на питан1е 
не получилъ еще широкаго распространешя и этимь отчасти объясняется
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странное на первый кзглядъ явленхе, что въ наше время ведется про
паганда вегетар1анства. Прежде ч'Ьмъ отв'Ьтить на вопрост, что такое 
BereTapiaHCTBO, Эрисманъ находитъ необходимымъ разделить вегетар1ан- 
цевъ на группы. Одни изъ  нихъ, говоритъ онъ, утверждаютъ, что че- 
лов4къ по своей природ^ обязательно долженъ питаться одними фрук
тами,-—приготорлен1е пищи огнемъ вовсе тутъ отрицается. Друпе до- 
пускаютъ уступку въ пользу гороха, бобовъ, рису, признаютъ, значить, 
и кухню. Третьи вводить въ свою пищу молоко, яйца, масло, творогъ^ 
сырь, — словомъ, животные продукты. Мотивы употреблетя такой пищи 
которая обходится безь убоя скота, сводятся кь тому, что молоко— 
естественная пища всбхь млекопитающихъ животныхъ, вь томъ числ-Ь 
и челов’Ька, что народы древней цивилизацт употребляли эту именно 
пищу и что они не противны нравственному чувству. Въ сущности, 
веб, кто стоить за пищу безубойную, но все же смешанную сь живот
ными продуктами—-не вегетар1анцы, которые, какъ мы вид'Ьли, стоять 
исключительно за растительную пищу. Проф. Эрисманъ и говоритъ, что 
безубойники могли бы найти сочувйтв1е и среди не вегетар1анцевъ, но 
сь крайними ве^етарганцами едва ли будетъ приййреше у людей, ж е- 
лающихъ держаться научно обоснованныхъ, значить, добытыхъ разумомъ 
челов1>ка взглядовъ на питан1е. Отцомь вегетар1анства считается Пи- 
еагоръ, древн1й философь Грец1и; у римлянь Сенека быль сторонникъ 
растительной пищи. Изъ поздн’бйшихъ ученыхъ и философовь вегета- 
р1анцы называютъ: Томсона, Вольтера, Адама Смита, Гуфеланда, Нью
тона и его друга Шел.1и и другихъ. Совершенно напрасно, говоритъ 
ЭрисМанъ, вeгeтapiaнцы зачисляютъ въ свой лагерь Либиха, по иниша- 
тив^ котораго и до сихъ поръ убиваются быки для пpигoтoвлeнiя такъ 
называемаго либиховскаго мясного экстракта. Пропов'Ьдь вегетй,р1анства 
и вообще воздержания, по мн'Ьшю Эрисмана, явилась въ вид’Ь реакщи 
противъ грубости и развращенности вкусовъ и необуздайности страстей. 
Неудивительно, поэтому, что на борьбу за торжество воздержашя Вы
ступили лучш1е умь1 европейской цивилизащи. Эти умы, главнымъ 
образомъ и отстаивали принципы воздержашя, чтб доказываетъ и книжка, 
изданная яПосредникомъ* въ вид'Ь ,2 5 0  мыслей" ученыхъ, поэтовь и 
философовь. Обыкновенно вегетар1аицы пропов'Ьдують в0здержан1е отъ 
мясной пищи прежде всего йо этй'зескимъ соображешямъ. Эрисманъ 
спрашиваётъ, насколько вегетар1анизмъ представляеть удачную форму 
прим^йешя моральныхъ принциповъ и производительно ли тратятся 
силы пропов^дниковъ, направленныя на сострадаше къ животнымъ, а 
не къ челов^йу. Какъ часто йы вйдямъ людей сь нужными чувствами 
къ своимъ и чужимъ животнымъ и холодныхъ къ страдан1ямъ людей! 
Очевидно, не все такъ прямолинейно п|юсто въ этомъ вопросЬ какъ 
кйгйется вегета^)!анцамъ. И не лучше ли пойти ближе й прямее къ 
ц'блй, ч̂ &мь идти обходо^мъ. Челов4къ, воспитанный въ ирийцййахъ гу-
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манностп и любви къ блпжннлъ всегда будетъ хорошо относиться и къ 
животнымъ. Не доказательны, по мн’Ьн1ю Эрисмана, и доводы вегета- 
р1анцевъ въ пользу растительной пищи анатомо-физ1ологическаго ха
рактера. Говорятъ, что устройство зубовъ и пищеварительныхъ органовъ 
человека должно причислить человека къ плодояднымъ, какъ и чело- 
в^Еообразныхъ обезьянъ. Сравнительная анатолпя, по мн15шю Эрисмана, 
пока не даетъ никакихъ прочныхъ указан1й по вопросу о томъ, къ ка
кому роду пп[ди приспособленъ челов'Ькъ по своей организащи. Брэмъ. 
между ирочимъ, yтвepн^дaeтъ, что в с ё  обезьяны другихъ породъ, кром̂ > 
челов15кообразныхъ, всеядны, а между т^мъ Вирховъ на основаши изуче- 
Hifl череповъ пришелъ къ выводу, что челов^къ по своей организатци 
ближе стоить именно къ этимъ породамъ обезьянъ, бол’Ье низкаго по
рядка, а не къ челов’Ькообразнымъ. Кром^ того, и челов15к,ообразныя 
обезьяны прекрасно и скоро привыкаютг ко всякой пищ-Ь. Вегетар]анпы 
обращаютъ Бнимап1е на дикарей южныхъ плелгенъ, питающихся плодами, 
но почему-то забываютъ объ инд1',йцахъ С15верной Америки, питающихся 
исключительно мясомъ. пли о жителяхъ нашего севера, питающихся 
рыбой. Наоборотъ, въ естественно-исторической перспектив'Ь выясняется 
то вл]'ян1е, что ВСЁ племена, даже вопреки релипознымъ требован1ямъ, 
OXUTHO къ растительной пищ'б прибавляютъ вещества животнаго про- 
исхожден1я. Поэтому, говорить объ естественномъ инстинктивномъ от- 
вpaщeнiи иервобытиыхъ людей къ мясной пищ'Ь затруднительно. Японцы 
±дятъ главнымъ образомъ растительную пищу, но они любятъ и рыбу; 
туземцы Остъ-Иид1и не гнушаются и мясомъ, не смотря на заирещенхе 
релипи. Насколько недостаточно точны св'Ьд'бшя BereTapiaH4 eBb о пи- 
тан1и, говорить Эрисманъ, можно судить по тому утверждению ихъ, что 
„обычная Ёда русскаго крестьянина состоитъ изъ соленыхъ огурцовъ, 
капусты, грибовъ и краюхи чернаго хлЁба". Трудно сказать, что дока- 
зываетъ эта истина, и едва ли она гласить въ пользу того MHiHin, что 
и всЬмъ прочимь смертнымъ нужно стать ближе къ этому вегетар1ан- 
скому идеалу! Что же касается физ1ологическихь и медицинскихъ со- 
ображен1й защитниковь вегетар1анства, то проф. Эрисманъ и ихъ не 
считаетъ доказательными. Нев-Ьрно, что растительная пища перевари
вается лучше животной и что она бол'Ье богата питательными веще
ствами. Растительная пища богаче водой и неудобоваримыми состав
ными частям11 (кл'Ьтдаткой). Для равнов'Ьс1я съ животной пищей по 
питательности нужно принять растительной въ большемъ количеств’Ь; 
питательныя вещества заключены въ pacTeninxb въ твердыхъ оболоч- 
кахъ и мен^е доступны д'Ьйств1ю пищеварительныхъ соковъ,-—отсюда 
усвоеше б^лковъ растительнаго происхожден1я происходить неизбежно 
медленн'Ье. Опыты проф. Фойта убедили насъ въ томъ, что усвоеше 
растительной пипщ идетъ хуже смешанной. Говорятъ дал^е вегета- 
р1анцы, что мясо нередко отравляетъ челов'Ька, заражаетъ трихинами.
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глистами. Подобный положен1я в-брны, но для нихъ есть и должны 
быть м'Ьры предохранительныя, какъ o n i должны быть и для спорыньи, 
ядовптыхъ грибовъ, не.зр’Ьлыхъ плодовъ. Вообще проф. Эрисмант пола- 
гаетъ, что нужно быть благодарнымъ той приспособляемости телов-Ь- 
ческаго организма, какую онъ проявляетъ въ выбор-Ь пищи, иначе со 
вершенно было бы невозможно человеку культивировать землю при 
разныхъ климатическихъ услов1яхъ,— нужно этой способностью доро
жить, а никакъ не стараться ее уничтожить. Конечные выводы Эрис- 
мана относительно вегетар1анизма таковы: стремлеше исключить живот
ные продукты изъ пищи человека лишено всякой научной почвы; чи
стое вегетар1анство, признающее только одну растительную пищу, встре
чается р^дко и долясно считаться учен1емъ не безразличнымъ, а вред- 
нымъ и что условное вегетар1анство, проповедующее безубойное питан1е 
можетъ привлечь къ ce6t симпат1и главнымъ образомъ только съ эти
ческой точки apeHiH, но и зд^сь, мы видели, присущее намъ этиче
ское чувство нашло бы лучшее удовлетворен1е въ прим'Ёнен1и высокихъ 
принциповъ любви и гуманности къ людямъ, а потомъ уже къ жи- 
вотнымъ.

Вообще мы съ своей стороны иолагаемъ, что вопросъ о BereTapiaH- 
стве и о безубойномъ иитан]и долженъ быть отделенъ. Проповедь о 
BereTapiaHCTBt въ строгомъ емысл-Ь этого слова, въ смысле притомъ „все- 
общаго требован1я“, какъ гласитъ изречеше Вл. Соловьева, помещенное 
въ разсматриваемой книжкъ, можетъ быть, годится лишь для аскетовъ, 
а не для простыхъ смертныхъ, и ссылаться въ своемъ ooocHOBaHin на 
науку или HCTopiro человечества едва ли она въ праве после техъ до- 
водовъ, как1е мы привели со словъ проф. Эрисмана. Даже съ религмз- 
ноЁ точки зрешя (хотя бы взять бпблейск1й взглядъ на пищу) едва ли 
что можно извлечь для торжества „несколькихъ яблокъ въ кармане, 
съ которыми можно будто бы предпринять далекое путешеств1е“,— ко
торое, можетъ быть, приведетъ такого вегетар1анца скорее, чемъ сле- 
дуетъ, и въ е.лисейск1я поля... Что же касается до безубойности пита- 
н1я, то эта проповедь, намъ кажется, можетъ иметь будущность, — она 
отвечаетъ вполне на запросы всякаго мыслящаго человека. Ничего уди- 
вительнаго нетъ въ томъ, что въ будущемъ успехи xHMin настолько 
изменять взглядъ на питан1е п дадутъ так1я завоеван1я на почве искус- 
ственнаго приготовлен1я техъ же самыхъ белковыхъ веществъ, о кото- 
рыхъ въ сущности и идетъ сейчасъ споръ,—что потеряется всякая 
нужда убивать животныхъ. Наконецъ согцальныя и экономическ1я усло- 
в'т тоже въ будущемъ настолько изменятся, что разрешать вопросъ о 
питаши въ сторону безубойности его. Къ сошаленш, проповедники и 
защитники вегетар1анства въ настоящее время вовсе не имеютъ подъ 
собою почвы для обосновашя своей проповеди чисто объективными и 
фактическими данными научнаго характера. Услов1я же спещальнаго и
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экономическаго характера ими вовсе игнорируются. Въ результат^} 
остаются одни голыя блапя пожелан1я, которыя могутъ вепосвящен- 
нагс пугать одной своей общностью и неонред’Ьленностью. Усп^хъ такой 
пронсв'Ьди, намъ кажется, весьма соынительнымъ. Книжка ,2 5 0  мыслей*
о BerfcTapiaHCTBt и воздержан1и можетъ, намъ кажется, лишь возбудить 
мысль читателя къ пересмотру сложившихся его взглядовъ на иитав1е, 
но уб'Ьдить его она ни въ чемъ не можетъ.

Пос.т’Ьдняя книжка ,Философ1я естественной н{изни“ составлена 
по тому ле образцу.— Это рядъ хорошихъ умныхъ изречен1й и разсу- 
ждешй, не им'ёющихъ опред-Ьленной системы, ни однородности предме- 
товъ, на которые они направлены. Авторъ Давидъ Торо тоже сторон- 
никъ вегетарганства: „не говоря о прочемъ, зам’Ьчаетъ онъ въ одномъ 
MtcTt, что-то по существу не чистое свойственно мясной пищи всякаго 
р о д а „ н е м н о г о  хл'Ьба и нисколько картофелинъ отлично зам'Ьнилп бы 
ее, требуя меньше заботъ и пачкатни“. ВсЬ дальн’Ьйш1я мысли Торо 
группируются возл'Ь того же самого воздержан1я отъ животныхъ стра
стей, о которомъ yate была р'Ьчь въ предыдущей книжк15 съ 250 мы
слями ученыхъ, поэтовъ и философовъ. Мы затруднились бы подыскать 
группу читателей, которые были бы удовлетворены ,философ1ей есте
ственной жизни" Торо. Авторъ, наприм’Ьръ, говоритъ; , самое высшее, 
чего мы можемъ достигнуть, не есть snanie, а есть сл1ян1е съ Верхов- 
нымъ Разумомъ, —это тотъ моментъ, когда мы открываемъ, что есть 
н’бчто на неб'Ь и на земл'Ь, что еще не снилось нашей философ1и . Или: 
,Самыя зам-Ьчательнын явлен1я въ моей жизни— это не мои д'Ьла, но 
Tt моменты ясновид'6н1я, св’Ьтлаго откровен1я, которые носЬщали меня 
Кром’Ь того, много мыслей о необходимости духовнаго совершенствова- 
н1я, о милосерд1и и любви, о дружб-fe, о превосходств’Ь в^ры передъ за- 
воевашемъ счастья и пр. Торо, какъ видно, сторонникъ метафизиче- 
скаго идеализма. Книжка, безспорно, поучительна,—въ этомъ все ея 
достоинство, но ни форма nov4eHiH, ни его содернганхе не уклады
ваются, съ нашей точки зр'6н1я, въ рамкахъ заг.росовъ читателя обыч- 
наго склада мышлен1я и развит1я.

Н. 31.
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IX. Вопросы и GTBtTbl.

Въ №  1 3 — 14 Вестника Лрославскаго земства напечатано:

Вопросъ Ю.

Я им^ю десять десятинъ пахотной земли и занимаюсь травос^я- 
н1емъ. Клеверъ и тимофеевка пополамъ даютъ xopomie урожаи: два ра



за Бъ jiIjto кошу; первое сушу, а второе кормлю зелевымъ, но не ус- 
п'Ьваю скормить за малостью скота. Прошу сообщить, какъ сохранить 
2-й укосъ въ прокъ на зиму.

Корреспондентъ бюро //. Л. Соколовъ (Даниловск. у., Попковской *ол.).

Отв^гъ на вопросъ К? Ю .

Всего удобн^Ье сохранить 2-й укосъ клевера съ тимофеевкой суш
кой его на козлахъ. Когда скосите клеверъ, дайте ему немного провя- 
нуть въ валахъ, а зат’Ьмъ кладите на козла, гд'Ь онъ и будегъ внсЁть 
пока не высохнетъ.

Сушка осенняго укоса на козлахъ им^Ьетъ то большое преимуш,е- 
ство, что клеверъ на нихъ можетъ лежать очень долго н не испортится. 
В'Ьдь осенью часто перепадаютъ дожди. Въ валахъ клеверъ легко мо
жетъ загнить или его придется нисколько разъ перешевеливать, что 
для клевера д'Ьлать нельзя, такъ какъ тогда отлетятъ прочь Bct листи
ки и головки— самое ц’Ьнное въ клевер'Ь. Ыа козлахъ же клеверъ пос- 
л’Ь дождя быстро обсушится в^тромъ, такъ что возня съ пересушкой 
его не бываетъ никакой. Построить козлы просто и скоро. Срубите 3 
дерева высотою въ 1V2 - - 2  челов1>ческихъ роста, обрубите на половину 
в^тки и составьте ихъ вершинами вм'Ьст’Ь, а комлями воткните въ 
землю. Или какъ огородъ городите: вбейте 2 — 3 пары кольевъ, а вме
сто жердей положите 2— 3 дерева съ обрубленными на половину сучь
ями. На таше козлы и кладите клеверъ, не уминайте его и не особен
но толсто, чтобы его продувало в'бтромъ. Висеть на козлахъ онъ можетъ
2— 3 нед’Ьли и мало-по-малу высохнетъ.

Инструкторъ по луговодству А . Дмтпр1евь.
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Пр1вмъ учениковъ въ Новгородскую учительскую сэминар1к1.

11 августа закончились пр1емные экзамены въ Новгородскую учи
тельскую ceMHHapiro. Держали экзамены 113 челов’Ькъ; принято 33 че
ловека, изъ нихъ 21 стипенд1атами губернскаго земства, 3 борович- 
скаго уЬзднаго, 1 устюжнскаго, 6 своекоштными и 2 на иcпытaнie. 
Экзаменовавш1еся и принятые распреД’Ьляются сл^дующинъ образомъ:

а) По у^здамъ:
Новгородскаго ........................................  20 1
Старорусскаго...................................  . 8 3
Крестецкаго...................................   10 5
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Экзам. Прин.
Д ем я н ск аго .........................
Валдайскаго ..............................
Боровичскаго . . . . .
Тнхвинскаго . . . .
Устюжнскаго . . . . .
Череповецкаго .........................
Кприлловскаго . . . .
Б^злозерскаго . . .

б) По сословгямъ распределяются:
Крестьянскаго . .
Д^ти учителей .
Духовнаго. . .
Д^ти чиновниковъ 
Мещане . . .

в) По возрасту:
15 л ;̂тъ
16 ))
17 ))
18 »

г) По полученному образовашю;
Двухклассныхъ министер. училищъ.
Городскихъ у ч и л и щ ъ .........................
Второклассныхъ церковно-приходск.
Уломскаго училища . . . .
Двухклассныхъ церковно-приходск.
Духовныхъ у ч и л и щ ъ ....................
Земскихъ ш к ол ъ .........................
1 кл. духовной семинарш . . .
О дноклассн церковно-приходс кой
Частной ш к о л ы ..............................

ВсЬ принятые будутъ подвергнуты медицинскому осмотру и т^мъ 
изъ нихъ, которые окажутся болезненными или имеющими физичесюе 
недостатки, будетъ отказано въ npieMt, а ихъ м^ста буд)тъ замощены 
кандидатами, следующими по списку.

4 2
6 2

15 3
7 4
6 2

13 7
8 1

16 3

Экзаи. Прин.
89 28

3 1
5 1
5 1

11 2

Экзам. Прин.
41 15
35 10
26 6
11 9

Экзая. Прин.
53 17
18 7
17 1

6 4
6 1
5 —

4 1
2 1
1 1
1 ---

Правлен1е Общества взаимнаго вспомоществован1я учащимъ и учив- 
шимъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ Новгородской губерн1и до-
водитъ до всеобщаго свед^шя, что постановлен1емъ экстреннаго общаго



собрашя членовъ общества, 10 августа сего года, решено учредить на 
женскихъ педагогическихъ курсахъ въ Новгород'Ь или при другомъ ка- 
комъ-либо учебномъ заведен1и, подготовляющемъ народныхъ учителей, 
стипендш имени AfleKctfl Кирилловича Янсона бывшаго председателя 
Общества въ ознаменоваше его плодотворной деятельности.

Пожертвован1я для образован1я стипенд1альнаго капитала можно 
направлять по с-л^дующему адресу; Г. Новгородъ, Правлешю Общества, 
взаимнаго вспомоществоватя учащимъ и учившимъ въ начальныхъ на
родныхъ училищахъ Новгородской губерн1и, въ стипенд1аа1ьный капи- 
талъ имени А. К. Янсона. з_1
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Окончивш1й курсъ въ Некрасовской низшей 1-го разряда сельско
хозяйственной школе Новгородскаго у^зднаго земства въ 1902 году и 
отбывш1й практику желаетъ получить место по сельскому хозяйству, 
но согласенъ иметь временно и друпя занятая. Адресъ: Новгородъ, 
Знаменская улица, leoprieBCKoe подворье, Н. А. Колесникову.

Валдайская у^дная земская управа симъ объявляетъ, что въ те- 
кущемъ году предназначены къ продаже изъ земскаго питомника сле- 
дующ1е сорта яблонь (трехлетокъ); Наливное белое, Лимонное, Желтое 
сладкое, Миронъ, Коробовка, Антоновка, Анисовка, Боровинка, Корич
невое, Титовка, Наследникъ Николай Александровичъ, а также кусты 
смородины черной, белой и красно^ и клубника сорта: Нобль, Викто- 
pifl, Роуль Суверень, Король Альбертъ Саксонсшй и Ананасная розовая, 
цена яблонь 30 коп. за штуку, кусты смородины но 10 коп. и клуб
ника 10 кустовъ— 20 коа., а 100 кустовъ 1 руб. 50 коп. Пересылка 
по железной дороге и упаковка за счетъ покупателей. Съ требован1ями 
обращаться въ земскую управу.

Правила npiema учениковъ въ низшую сельско-хозяйственную 
школу 1-го разряда Новгородскаго Губернскаго Земства.
1) Сельско-хозяйственная школа Новгородскаго губернскаго земства 

находится въ 3-хъ верстахъ отъ города Новгорода въ имен1и, принад- 
лежащемъ губернскому земству. Почтовый адресъ: Новгородъ— с-цо 
Яковлево (Григорово).



2) Школа им^етъ ц^злью распространен1е въ народ'Ь, преимущест
венно путемъ практическихъ занят1й, основныхъ познашй по сельскому 
:хозяйству вообще, а также по садоводству, огородничеству пчеловодству: 
молочному хозяйству и по ремесламъ: столярному и кузнечному.

3) Курсъ учешя въ школ'Ь продолжается три года и разделяется 
на 3 класса; онъ состоитъ изъ теоретическаго изучешя предметовъ и 
соотв’Ьтственныхъ ц’Ьли заведен1я практическихъ занят1й,

4) Въ первый классъ школы принимаются ученики работники 
всЬхъ сословШ, им'Ьющ1е отъ роду не мен^е 14 л-Ьтъ, и, по возможно
сти, им'6ющ1е льготу по отбыван1ю воинской повинности. Предпочтете 
отдается возрастнылъ и хорошо развитымъ физически.

5) Въ школу принимаются по экзамену окончивш1е курсъ не ниже 
двухклассныхъ и второразрядныхъ училищъ.

6) Въ школе имеется 33 стипенд1и губернскаго земства, распре- 
д'Ёленныхъ по 3 стипенд1и на каждый уЬздъ и, кроме того, 3 сти- 
пендш именныхъ: Лерхе, Качалова и Нечаева, Сверхъ означенныхъ 
стипенд1й, могутъ быть принимаемы, числомъ до 22, панс1онеры отъ 
убздныхъ земствъ и своекоштные за плату 100 рублей въ годъ и 
полупанс1онеры (не получающ1е одежды) за плату 60 руб. Приходящ1е 
ученики допускаются безплатно.

7) Пр1емъ учениковъ прои.зводится ежегодно осенью съ 1 по 15 
сентября.

8) IIpomeHifl о npieMi стипенд1атами земствъ заблаговременно по
даются въ земск1я управы т^хъ у^здовъ, въ коихъ пролгиваютъ проси
тели. Къ прошешямъ должны быть прилонгены документы: выпись и.зъ 
метрической книги о рожден1и, аттестатъ объ окончан1и курса и сви
детельство о медицинскомъ осмотре. Прошен1я о пр1еме своекоштныхъ 
присылаются на имя управляющаго сельско-хозяйственной школой въ
г. Новгородъ.

9) Во все время пребыван1я своего въ школе ученики обязаны 
исполнять все хозяйственныя и ремесленныя работы, который будутъ 
имъ поручаемы.

10) Ученики, выдерл{авш1е испытан1е въ знаши полнаго курса 
школы, для более самостоятельнаго ознакомлен1я съ обязанностями по 
сельскому хозяйству и для знакомства съ посторонними хозяйствами, 
должны пробыть въ какомъ либо частномъ хозяйстве одинъ годъ для 
исполнешя разныхъ обязанностей по сельскому хозяйству, за вознагра- 
ждеше, определяемое по соглашен1ю начальства школы съ хозяевами, 
причемъ каждые четыре месяца должны давать отчеты о своихъ дей- 
ств1яхъ и наблюден1яхъ.

11) Пробывш1й опытный годъ въ хозяйстве и выдержавш1й пове
рочное испытан1е ученикъ считается окончившимъ полный курсъ. Ему
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выдается аттестатъ, за подписью попечителя школы и управляющаго, объ 
ycnixaxb какъ въ пройденныхъ ямъ предметахъ, такъ и въ ирактическихъ 
занят1яхъ. Въ аттестатЬ обозначается та отрасль сельскаго хозяйства или 
ремесла, въ которой воспитанникъ наиболее св’Ьдущъ. Не выдержавшему 
выпускного экзамена, а так;ке выбывшему ран^е окончан1я курса, вы
дается свид-Ьтельство о времени пребыван1я его въ школ'Ь.

12) Ученики, окончивш1е съ усн’Ьхомъ полный курсъ въ школЬ, 
пользуются по отбывап1ю воинской повинности льготою 8-го разряда, если 
по предварительному образовашю своему высшихъ правъ не им’Ьютъ. Кром'Ь 
того, окончивш1е съ уси^хомь полный курсъ учешя освобождаются отъ 
т’Ьлесныхъ наказашй навсегда.

13) Св'][5Д'1зн1я о числ’Ь стипенд1атовъ и своекоштныхъ воснитанни- 
ковъ въ Яковлевской (при дер. Григорово близь Новгорода) сельско
хозяйственной ШКОЛ'Ь Новгородскаго Губернскаго Земства.

Сколько состоитъ стипен- 
даатовъ къ 1-м у августа  

1903  года.

Сколько о т 
кроется сво-  
бодны гъ  в а -  

ЕаисШ  н а  
1сент. 1903  гi1 КЛ.|2 КЛ. 3 кл. Итого.!

Стипенд. Губернскаго Земства 
Яовгородск1й у'Ьздъ...................................

j

1

1

1

!
1

2 4 1
Староруссшй , ...................................  . — 1 2 3 2

Крестецюй ............................................ 4 1 5 —
■ Демянск1й , ........................................ — 1 1 3
j Валдайск1й „ ........................................ 2 : 1 1 4 —

Боровичсюй „ . . . . . . . i
1 4 1 5 —

Тихвинсюй ............................................ -- 3 1 4
Устюжнсшй д ......................................... 2 1 3 1

Череновецк1й „ . . , . . . . 1 — 2 3 2

Kиpиллoвcкiй ............................................ 1 3 1 5
Б'Ьлозерск1й , ........................................ — 4 — 4
Губерн. Земства .............................. 6 — 6 — !

17 17 13 47 9
I Стинен. имени Нечаева . . . . . — — — — i 1 ^
: „ ,  Качалова . . 1 __ — 1 1 i 1 ■

,  ,  Л е р х е ......................... . 1 — ‘ — 1 —
; Своекоштныхъ......................... > . . 3 1 7 16 :

Всего . . . ! 21 2 0 15 56 27

ПредсЬдатель Новгородской Губернской Земской Управы Н. Сомовъ. 
Члены Управы: А. В. Камепскш, С  П. Пузино, М. А. Прокофьееъ.
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КРЕСТЕЦКАГО У43ДНАГ0 ЗЕМСТВА
Ш-я ОЧЕРЕДНАЯ

лош аЭей, р о \а ш а \о  Л о т а ,  обецг и
МЪСТНЫХЪ и ПРИВОДНЫХЪ

при ст. ТОРВИНО Николаевской жел. дор. Крестедкаго у дзда

3-го сентября 1903 года.
0 # л ъ  I. ЛОШАДИ и ЖЕРЕБЯТА.
Отд^лъ II. I) КОРОВЫ И ЁЫКШ; местные крестьянск1е, ме

тисы и чистокровные.
2) ТЕЛЯТА; племянные, выпоенные и назначен

ные къ выпойк^.
ОтдЪлъ ill. ОВЦЫ И СВИНЬИ чистокровные и метисы.
ВЫСТАВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 1 ДЕНЬ. Скотъ Долженъ быть при- 
веденъ вечеромъ наканун-Ь, или утромъ въ день выставки къ 
7 часамъ утра Выставка окончится вечеромъ того же дня раз

дачей наградъ за лучшихъ выставленныхъ животныхъ.

”!а м^ста на выставка платы не полагается/
За лучшихъ животныхъ будутъ выданы награды: серебрянныя и бронзовый 

медггли, похвальные листы и денежный награды отъ 5 до 25 рублей. 
Награды выдаются за животныхъ, родившихся въ хозяйств^ влaдtльцa или npiodptreH- 
ныхъ въ BOspacTt не старше 8-хъ мtcяцeвъ и вырощенныхъ хозяиномъ. Животныя, полу- 
чивш!я на предыдущихъ выставнахъ награды, не могутъ получать наградъ на нын-Ьшней. 
Заявлешя словесно или письменно о жeлaнiи выставить животныхъ должны быть 
сд"Ьланы не поздн-Ье 20 августа, чтобы комитетъ Выставки могъ устроить необ

ходимый noM'femeniH.
Заявлен1я принимаются,- 1) въ Крестецкой Земской Управ-Ь—г. Крестцы, 2) на ст 
Торбино Ннк. жел. дор. у Юл1я Терентьевича Шкильдера и 3) у распорядителя 
выставки Васил1я Николаевича Ж eлtзнO вa—почт, адресъ ст. Торбино Ник. ж. д. 
Для подробныхъ рзаъясненж по д%лу выставки благоволятъ обращаться въ

г. Крестцы къ земскому агроному.
Комитетъ выставки не отвгьчаетъ за несчастья, могущ'ш случиться

съ выставленнымъ скотомъ.
Больныя животныя на выставку на принимаются.

Р:1Спорядктель выставки S. Жел̂ зЕовЪ-
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П р о г р а м м а
выставки-аукщона скотоводства съ особымъ отд-Ьломъ продуктовъ ското
водства, устраиваемой Чудовскимъ с.-х. обществомъ на ст. Чудово 
Никол, ж. дор., ири Некрасовской с.-х. школ’Ь, 30 и 31 августа пол- 

ностаю была напечатана въ 12 и 13 номерахъ Вестника.

1-го августа вышла и разсылается гг. подписчикамъ августовская книжка
журнала

„Историческ1й в%стнинъ“.
С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е:

I) Анна П уотозойтова. (П ов*оть). I — Ш . А .  И . Ж ем апа.— \ \ .  Старообрядчесш е apxiepeH  
въ суздальской крепости. (О черкъ изъ  исторш  раскола по архивны мъ даннымъ). А .  С. П р у-  
гаеина. III. И зъ  записной  к ниж ки бывш аго судебнаго д'Ьятеля. М .  7 , — IV. Двадцатишести- 
Л'Ьтнее слу:кеа1е P occin  Ц аря Овободите.7я. Б . А .  Т им ирязева.— Y .  В ъ  усадьб*  Н. В. Гербе.1 я, А .

И  Ф ирсова. - V I .  П ервы й р усеш й  романтикъ Г . П. К аиен евъ . (Вю граф пчесш й очеркъ).
П роф. Е . А .  Б о б р о ва .— И л .т ст р а ц ги :  1) Гаврш лъ П етровичъ К ам ен евъ .— 2) Савва Андре- 

евичъ Ы оскотильниковъ.— 3) К изическая рощ а.— 4) Ч угун н ая  плита надъ могилой К аменева  
на К изическоиъ  к л адби щ е.—V II В ъ  П лоскостной О сетш  (Очерки). I. А ш иновцы . I I . Вытовыя 
черточки. А .  П . А н д р е е в а ,—У Ш . Памяти пермскаго историка А . А . Дмитр1ева. Д . В . Скрын- 
ченко.— IX . К улпково поле. К нязя  J .  Д. О боленст го. — П ллю ст ращ я :  Р еставрированны й планъ  
К уликовской битвы 1380  года, сентября 8-го дня .— X. Пам.тги А . И. К ирпичникова. В . Г . Л о -  
п руж ен ко.— Х 1.П етрозаводскъ. (По поводу двухоотл1;т1я со дня его основае1я). В . Е . Р у д а к о в а .—  
И ллю ст ращ и : 1) В идъ П етрозаводска съ З а р я дк ой  стороны .— 2) В идъ П етро завпдска съ  оврага  
противъ собора.— 3) В и дъ  П етрозаводска въ средней части М арш нской улицы .— 4) Современ- 
нны й видъ П атропавловскагр собора.— о) Старый каеедральяы й соборъ .— 6) Н овы й каеедраль- 
ны й соборъ.— 7) П амятникъ П етру Великом у въ Петрозаводск'Ь. — 8) П амятникъ Императору 
А лександру II въ П етрозаводск ^ .— X II. О бновленное гн'Ьздо тевтонскихъ рыцарей. Г . А .  В оро-  
бъева.— И ллю ст рац ш :  1) Мар1енбургскШ  зам окъ .— 2) Одноколонный залъ  въ Мар1енбургскомъ 
замк-Ь.— 3) Галлерея, ведущ ая въ церковь, въ М ар1енбургскомъ замк'Ь.— 4) С толовая палата въ 
Мар1 енбургскомъ аам к*.— 5) Рекреац1онны й зал ъ  М ар1енбургскомъ зам к*.— Х Ш . KieBO-Вы ду- 
бицк1й Свято-М ихайловок1й монастырь. (О черкъ). Г . II. М г1л .гер а .—И ллю ст рац(я: К 1ево-Вы ду-
би ц ю й  монасты рь.—X IV . И.чостранцы о Росс1и. Заппскн  П реображ енца-П русака. Б . И . Ш т ей
н а .— X V . Критика и би5л1ограф1я.— X V I. Заграничны я историчесю я новости и мелочи.— XVII.

СиЬсь, —X V n i. Н е к р о л о г и .-X IX . З ам етк и  п поправки.— X X . О бьявлетя. —П рилож еш я:. 1) 
П ортретъ Николая Васильевича Гербе.тя.—  2) Д в * любви. (V ia  crcis). Романъ изъ  исторш  вто
рого крестоваго похода. М о р го и а  К ровф орда. П ереводъ съ англШ скаго. Ч асть вторая. Гл. IX - • 
XII. (О кончаш е).

Открыта подписка на ..И сторичесю й В'Ьстникъ** въ 1903 году . Ж урн алъ  будтъ вы ходить  
по той ж е программ* и на т'Ьхъ ж е основан1яхъ, какъ и въ  предш ествовавш1е годы. П одписная  
ц^на за  12 книж екъ  въ годъ, со всЁми приложеш ям и. 10 руб. съ  пересылкой и доставкой на 
домъ- П одписка принимается въ книж ны хъ магазинахъ «НОВАГО В РЕ М Е Н И » въ П етер бур г*  
М оскв*, Харьков*, С аратов* и О десс*.

„ В 4 С Т Н И К Ъ  Е В Р О П Ы "
К Н И Г А  8-я. —А вгустъ  1908. 

i. Шврбексн1в выборы. Р азск азъ  изъ  фламандсихъ н р авовъ .—Ч асть первая.— I — X V. Н . 
Огъверова.— П .— Жеиок|й мвдицхцинсн1й институтъ и женен! в врачебные иурсы .-И сторическШ  
о ч ер к ъ .—I —IV . П . Т арн овской .— Ш В ъ  степяхъ и предгорьяхъ Алтая. — Р азск азъ  изъ ж изн и  пе
реселен д е в ъ .-С '. И аруои и а- 1Г.— Солнечные дни. Р ом ан ъ ,— X I -  X X i. 21. Вг/дмгг«ева.— У. Сель-
сн1я учительницы во Францш. И зъ  п о*здки  въ провинц1ю .— V —V II.—О кончаш е.— С. Б —н ой .— 
V II.—Фабтанцы. И зъ Л ондонскихъ наблюденШ .—А л ек са н д р а  С ави н а.— VII Сельское хозяйство и
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под1 тна1  система.— I -- I I I .— ZZ. А .  Л и к о л ь с к а ю .~ У 1 П .  Тщетное усил1е.— Ром анъ. <L’In u tile  
Effort», Par. Ed. R o d —V— V III .—Съ ф ранц. 3. Б . - X L  Изъ записокъ К. Н. Булича.- 1828 —1846.—  
I—Ш .—X . - -Хроника.— Внутреннее 0 6 o sp tH ie .— Н аш е жсм'Ьзяодорожпое д'Ь.ю и к рупн ая  промыш
ленность.— I— VI.— В . В . — VI.— Иностранное o 6 o sp tH ie .— К ончина папы Льва Х Ш , — Перем'Ьны  
въ полож енш  римской церкви со вре.ченн смортн П а  1^ .̂—Роль CBiTCKHXb правптельствъ въ  
усилен1и авторитета В ати к ан а .— Ячизнь и деятельность покойнаго папы ,— ТТолитпчесюя д'Ьла 
на Ва.1 канском ъ nonyocT poB t.— К ри зи съ  на дальнем ъ В о с т о к -6 .-X I I . Литературное 0 6 o sp tH ie .—
I. ЕвгенШ  Ц абель. Графъ Л евъ Н пколаевичъ Толстой. Л и (ературнобш граф и'ю сю й очеркъ. Н е-  
реводъ съ Ht.Me4 K. Влад. Григоровяча. —II. И. Н . ахарьинъ (Я к ун и н ъ ). Встр'Ьчп и воспоминаш я. 
Ийъ литературнаго и военнаго м1ра. А .  П . -  III. Л етръ В елиш й Сборникъ статей, состав лен -  
ныхъ преподавателя.чи П етровскаго училищ а спб. к уп еч еск аю  общ ества. IV Л, Е. Оболенск1й, 
Макси.чъ Горьк!й и причина его y c n ix a .— В. 9 . В оцяновсю й. Максимъ Горьк1Й. Крит.-б1ограф. 
ятюдъ.— И . Бибиковъ М. Г орьы й какъ дра.«отургъ .—Граф ъ Е. М де-В огю э. М аксичъ Г орьы й. 
какъ писатель и челов'Ьнъ. Пер. А л. А ч к асова .—V. П олное собран 1е сочинеш й В. А. ОлЬицова, 
съ Oiop. очеркомъ, составл. А . Н. Сальниковымъ. —VI. А рс. И . ВведенскШ . Литературный харак- 
териотки.— VII. П. И вановъ. С туденты  въ МосквЬ. О ч е р к и . - Л .  —VIII Е . Ш епкина. К рат- 
шй очеркъ русск ой  цстор1и. - I X .  П . К оганъ. Очорки по истор1и заиадно-евроиейскихъ  лнтера- 
туръ. — X. „Сенатск1й А р х и в ъ “ , X  т.—М . Г — а и г .— Н овы я книги и брош юры X III.— Новости 
Иностранной Литературы. - I .  W . В. Y eats. Ideas o f  Good and E v il . II . Renfe B asin . D on atienn e.—  
■?. B . — X IV .— Изъ Общественной хроники. Обзоръ „П oлoж eн iя  обь  общ ественном ъ управлен1и  
города С .П етербурга" 8-го  1юня, в ь  главны хъ его чортахъ. К овы я„.)бщ 1я полож ен1я“ въ за 
кон* 8-го 1юня: 1) О собое по д'Ьламъ г. С .-П етербурга iipncyTCTBie п 2) К онтрольная ко MMBciH.— 
Квартиронаниматели и образовательны й ц ензъ  для г.таеныхъ.— Разряды  и зби рател ей  и различ1е 
въ ихъ правахъ .- Составь Ду.мы и ея особы й  предсЬдатель. И спо.1нятельны я коммисс1и и вы- 

оры въ  общ ественны й долж ности. Открыт1е доиолнительны хъ классовъ при начальны.хъ учи- 
лищ ахъ г. М осквы.— P ost-seriptum . Но д *  .у о литературной собственности: г. А скархановъ и 
„Р усская Библ1отека“.— X V .— Извещ ен!* — Отъ Сов'Ьта Имп. Ж енскаго Патр1отическаго О бщ е
ств а .— X V I,— Библ1ографичесн]й листокъ.— А. С убботинъ. Е в р ей сш й  вопросъ въ его ^равилъномъ  
осв*щен1п (ВЪ связи съ трудами И. С. Bлioxa).—А . А. Р адцигъ. Ф инансовая политика P occiu  
съ ]8 8 7  г. Сборникъ статей  по финансовымъ и экономическпм ъ вппроса.чъ.—А . Е . Е оскресен- 
ск1й. Общинное землсвлад'Ьше и крестьянскос .малозе.мельс, — Д евятнадцаты й в^къ. И сторичесм й  
сборникъ, издав, почетн. чл. А рхеологическаго И нститута, кн. 0 .  А . Куракияы .\1Ь, п. р. В. ^Ы. 
Смольянинова. Т. I — X V II. — Объявлен!*. I -  IV; I -  X II стр.

ПОДПИСКА НА 1903-й ГОДЪ
( Т р и д ц а т ь  в о с ь м о й  г о д ъ ) .

КоЕТОра ж урнала: С .-П етербургъ, В . О., 5 лпн ., 28.

Тодъ: Полгода; Четверть:
В езъ  доставки: 16 р . 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к. 
Съ дост. въ Спб. 1 6 »  —  > 8 >  — > 4 >  —  >

Годъ: Полгода:

Съ пересылкою . 17 р. 9 р. 8 р. 
З а  границей . . 19 > 10 » 9 >

Четверть:

5 ,Т Г -1 ,Т р , 
5, 5 ,5 ,  4 >

Спб., Галерная, 20.
И здатель и ответственны й редакторъ М . М . Стасюлевичъ.

Съ конца августа месяца сего года будетъ выходить въ св'Ьтъ ежене- 
д^.1ьное издаше Новгородскаго Губернскаго Земства

„Нижегородская Земская Газета".
Ц 4ли ивдашя е я — ознакомленхс населеш я Н иж егородской г у б е р т и  съ деятельностью  земства  
во B ctx b  его направлеш яхъ, освЬщ еш е хозяйсгвенны хъ н уж дъ  населен1я, сообщ еш е полевныхъ  

св'Ьд'Ьтй и сод4йств1е подъем у народнаго бл аго со сто я тя  н образован1я.

Программа „Нижегородской Земской Газеты":
I) П равительственны й распоряж еш я;

II) Зем ское д^ло, продовольственное и  страховое;
III) Народное 06pa30B anie;
IT ) Спещ альны я статьи; а) сельское хозяйство, б) м едицина, в ) BerepHHapifl;



V) Отзывы о книгахъ по сельскому хо.эяйству и промышленности;
Л’1) Х озяйственная ж изнь губерш и и Россш ;

Сообщен1е MtcTHiiiib сельскихъ хозяевъ;
VIII) ООзоръ текущ ихъ общ еползены хъ св'Ьд4н1й по ое.тьскому хозяйству п промыш ленности;

IX ) О тветы  нл вопросы по сельскому хозяйству п промышлен:1остн;
X ) СвЬД^ВДЯ о ПОГОД^;

X I) Справочный отд'Ьлъ;
Х П ) Объяв.тешя.

Газета будетъ выходить ЕЖЕНЕДЪЛЬНО въ paawtpt 1— 1 */2 печатнаго 
листа.

Подписная плата съ сентября 1903 года по 1-е января 1904 года — 
35 к. для жителей Нижегородской r y o e p H i n  и 70 к. для иногубернскихъ. 

Вь розничной продажЬ ц^на номера 5 коп., оъ пересылкой 7 коп.
Г азета разсы лается безплатно г.г, гласнымъ земствъ Н иж егородской гуоерш и, въ народный  
библ10текп-читальяп, въ зем сш я школы, волостны я прав.тешя, сельско-хозяйственны м ъ коррео- 

нондентамъ земства и проч.. въ количеств^ до 3000 экземпляровъ.

Плата за объявлен1е впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста— 10 к.; 
при повторен1яхъ уступка по соглашен!ю.

П одписка прпннмается въ Н иж егородской Г убернской Зем ской У пр ав*. Статьи п коррвспондснщ я  
адресовать въ 1[иж щ й Н овгороде. П редседателю  Управы, для „Зе.мской Газеты-*,

Отвшпственный редакторъ,
иредоьдателъ Нижегородской Губернской

Зсмской Уиравы А. Савельевъ.
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Продолжается подписка на 1903 г. на
ежемесячный Еллю стррованны й, литературный и науч но-популяры !

„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ".
Р е д а к ф я  и контора— С П Б ., НевскШ  88.

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

Вы ш елъ августовск1й jV, в ъ  которо.чъ помещ ено: Посл'Ьдн1е дни Везсм ертнова. П. Левин- 
каю . „Я захот'Ьлъ воды гапиться...“ Стих. Е . Ф офанова. Память поэта. И - Д а н и л м а .— Я  какъ  
облако..., К ъ Ночи, Стих. К . Б альм онт а. -  В ^теронъ. Е . К а р м а зи н о й — „И в j c u y n .  ле  сомкнуть 
■ H i усталы хъ очей ...“ Стих. Л . А н д р у с о и а .— О п олчвящ !  идутъ. А .  Б а т уева .— Мы все шли, мы 
все ш ли... Я . В . -Л ю бовь . Тихое пламя. Сгих, 3. Г ип п гусъ . -У ч ен ы й . С. Семенова.

Рад1оактивность и ея роль въ раэвитаи физики. Д ,  Д вт р о вск а го . — Иаъ прошлаго. Ч. В п т -  
р и и с к а ю .—К ъ  рисункамъ. А .  -Ш в ей ц а р ш  (Г осударственаое устройство, мАтерш,аьная и д ухов 
ная культура). П. С ады рина .— ^чаша литература. Г . M ip c K a io .— Папство. (И ностранная хроника). 
Б . Смжскаю.— В нутренне обозр^ ш е. А .  Х — Бнбд10граф1я.— Ю ридическ1е ответы  подписчикамъ.— 
С писокъ книгъ, присланны х ь въ Р едавщ ю .

В ъ KOHTopi им еется  ж урн ал ъ  за 1899 и 1900 г. Ц-Ёна каж даго экземпляра 1 р. 60 коп. 
съ пересылкой.

И здаш я за  1901 и 1 9 0 2  гг. разош лись.

Контора и редакц!я— С-Петербургъ, Спасская, 26.
Издатель В. С. Миролю(Ь)въ. Редакторъ П. В. Голяховск1й
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IV

Продолжается подписка на 1903 годъ

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

д л я

CIMOOIPASDBAHU

I р г  Б О Ж I Й
Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Ш Я .

и

Вышелъ № 8 (августъ) С одерж аш е ол'Ьд.: ОпкЪьлъ первый: 1) М. II. АнгокольскШ  Его а:изнь 
н его творения. И . Г п н ц б у р м , 2. Стихотворение. При зч^здном ь мяныг . (Н а .мотпвъ пзъ Лон- 
гефело). Н и к . К и р . 2. Операщ я. (О черкъ). С. .ТинОена. 4. Н иколай И вааовичъ Т урген евъ . ( Ио- 
тор. очеркъ) (Окончан1о). Л . K o p w u o a a .  5. Моло.хъ. Роиаль. Я кова  В ассерм ана . (Продо;кен1е) 
П ереводъ съ  н^медкаго Л. Горбуновой , li. Основы электронной TPopiii. Проф. И . Борхм ана. 1. 
Стпхотворон)я; 1. Голосъ моря. 11. Н а за 1СятЬ. О. Рюминой. 8. Мать и дочь. Романъ. Часть 1.

(Продолжен1е). ! [ П опш пеикч. У. Обзоръ pj^cKoft нстор1п съ со 1цологпчес1:ой точки зр4н1я. Часть 
первая. Ш овекая Р у с ь  (съ JV до конца X I I  в± к я ). (О кончаш е/. Н. Р ож кова . 10. В оаеяъ  пла
мень. Романъ изъ древней :кнзни крайняго е'Ьверо-востока. ( Окончаи1е). Типа. П . И з ъ  иотор1н 
русской .■ат11рнч1'ской ж урналиегнки. 1857— 1864 гг.). (Окончан1в). Afifcc. .Te.itKe. 12) Донатьенна. 
Романъ 1‘cu.i Ba-i.ma. П ереводъ 3. Жг/раеском. (П родолж еш е). 13. Стихотворен1е; А н тоьольсш й . 
Е е. М о р о — ова. Отдплъ второй-. 14. Критическ1я зам'Ьтки. И зъ л'Ьтиихъ впочатл'бнш.— Ж и зн ь  
на зап ада .— Что поражаетъ новичка въ этой ж изнн? -Свободная борьба си лъ .— Законом'Ьрность 
ея,— И зъ  выборной борьбы въ Г е р м а т и .— Н ародная толпа, ея сам остоятельность п дисциплини
рованность.— Отсутств1е опеки.— Ж алобы  германца на CTicHeHiH и опеку лнчностп.— „Свободный  
брнтаяецъ“ въ „Очеркахъ AHr.iin^ г. Д1оне.|.— С одержательность этой книги, ея полнота и бе.з- 
п рпстраспе.—К ъ  oO-Tn-.TfeTHeMy юбилею дня рожден1я В л. Гал. Короленко. А .  Ь’. 16 Объ орга- 
нпзащ и лекц1й въ прозинд1альны хъ городахъ. Н . Грац1анова. 16. Разны я разности. Н ародит ь. 
История одного адреса.— Судьба зе м с к и ъ  ходатайствъ.— Саннтарныя условия русской деревни.— 
Эксплоатащ я д4тскаго труда. —„Боясьи люди“.— К арье >а г. К руш еван а.— К ъ юбилею Вл. Г. Ко- 
роленкй. За  м'Ьсяцъ.— Н екрологъ. —О и р ов ер ж ето . П . И зъ русск и х ъ  ж црна^овъ. 18. За  границей. 
Выборы въ герм ансм й р ей хстагь .— Общ ественная ж изнь Гермаш и — (ш григянская проблем а въ  
Соединннны хъ Ш татахъ и прездентъ Р узвельтъ .— Смерть папы Льва Х1П.—0рганпзац1я межд- 
народнаго обмана д'Ьтей.--Н ародны е образовательны е курсы  въ ВЬн'Ь и союзъ австр1йскихъ  
ж енщ нн ъ.— Самая северная ж ел езн ая  дорога. 19. Н .п  иност ранны хъ ж урналовъ. В ъ  защ иту серб- 
скаго народа.— И бсенъ на званомъ об-Ьд!;.— Ирландск1й вопросъ и британбк1й пмпер1а,ш змъ.— 
20. В ъ  Старомъ neKHHi (Письмо второе). В . В . К орсакова. 21. Н аучны й ф ельетонъ, О „сущ но- 
ети “ ж изни. (О кончаш е). В . А щ р о н о вп . 24) Киблю графичесю й отд’Ьлъ ж урнала «Ш Р Ъ  Б 0 Ж 1 Й » . 
23) Новости иностранной литературы . Oitidm.ro m pem iii:  24) Тернъ Уль. Романъ Г уст ава Френ- 
сепа. П ерев. съ н^мецкаго J .  Г уревичъ. (О кончая1е).— Совре.менная философ1я въ 1'ерман1и. 
Ocea.ibOa Кю.^ьпе. Переводъ съ н^мецкаго. Н . Л н ореева . 26. Омуть. Романъ Ф ранка Н о р р и с а . 
П ереводъ съ авгл 1Йскаго А .  Б . Г о .п сет й н а .

Щна на годъ—8 р. съ пересьглкой. На полгода—4 р.
Адресъ: С .-П етербургъ, Р а зъ ’Ьзжая, 7.

П одробное об’ьявлеш е о подписк'Ь ва 1903  годъ вы сы лается по первому требоваш ю .

И здательница М. К. Куприна-Давыдова. Редакторъ в. Д. Батю иковъ-

Редакгпоръ, Председатель Губернской Земской Управы Н. Н. Сомовъ. 
Доаводено ценвурою. Новгородъ 14 августа 190S г.
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Сшкокъ Земскнхъ Гласныхъ, азбраняыхъ натрехл’Ь™  съ 1903 года, опубликоваппый р 
59, 60 и 61 Новгор. Губернск. Ведомостей 2, 6 и 9 Августа 1903 года:

По Тихвинскому уЬзду.

2) Отъ перваго избирательнаю собратя. 

а) Гласные:

1. Базыринъ, Владим1ръ Нвколаевичъ.
2. Базыринъ, CL^prtS Николаевичъ.
3. Бередыиковъ, Сергей 1'ригорьевичъ.
4. Богдановъ, Иванъ Васильевичъ.
5. Б)ткевичъ, Михаилъ Николаевичъ.
6. Коноваловъ, Николай Поликариовичъ.
7. Фокъ, Борисъ Александровачъ.
S. Швахгеймъ, Николай Аркадьевичъ.
9. Воробьевъ, НиЕ;олай Але!:сандровичъ.

10. Мордвияовъ, Анатпл1й Александровичъ.
11. Мордвиаовъ, Паиелъ А.1ександровичъ. 
] 2. У!!кпвск1ц, Александръ Александровичъ.
13. Хргшовицк1и, Александръ Павловичъ.
14. Левской, Михаилъ Тимофеевачъ.
15. Тимиревъ, КоБСтантиаъ Ниьолаевичъ.
16. Дейхманъ, Констант. Константиновичъ.

б) Кандидатъ:

1. Любарск1й, Алекс-Ьй Андреевичъ.

Отъ второго избирательнаго собратя. 
Гласные:

1. Андреевъ, Александръ Матв'Ёевичъ.
2. Воскресенск1й, Иванъ Васильевичъ.
3. Билибинъ, Митрофанъ Андреевичъ.
4. ГромошинсюИ, Михаилъ Андреевичъ.

3) Отъ сельсшхъ обществъ.
а) Гласные:

1. Орловъ, Михаилъ Васильевичъ, д. Анд
реева, Костринекой вол.

2. Горск1й, Викторъ Еввив1евичъ, д. Оль- 
хова, Куневичской вол.

3. Б'Ьловъ, Архиппъ .ведоровичъ, дер. 
Поволока, Кузьминской вол.

4. Власовъ, Яковъ Филипповичъ, д. Бе- 
ре.знягъ, Васильковской вол.

5. Хохловъ, Александръ Николаевичъ, 
Малаго-Заборовья, Забо]>ог;ской вол.

6. Чернацкш, Б.лиизпръ АлексЬевичъ,, 
Большихъ-Черницъ, БольшедворскоЯ вол.

7. BnpoBi-uia, Якоиг Григорьевичъ, де 
Великаго Двора, Большегорской вол.

8. Бабуковъ, НиколаГ] Нвкитичъ, де 
Иванцева, Борисовщинской вол.

б) Кандидаты:

1. Саааревъ, Иванъ Михайловпчъ, де! 
Кааиаксы, Новинокой вол,

2. Овинсюй, Симеонъ Косышчъ, де! 
Овина, Сугоровской вол.

3. Бикитипъ, Димитр1й Никитичъ, де! 
Заручья, Усадьевскон в ‘Л.

4. Гавриловъ, Тимофей Гавр1иловичъ, j 
Д^длова, Жукопской вол.

5. Уснепси1й, Никита Александровичъ, JI 
Елзова, Анисиисвской вол.

6. Аванасьевъ, Михап.тъ Аеанасьевичъ, 
Коскова, Саньковской вол.

7. Бычковъ, Влядим1ръ Никитичъ, де{ 
Сарозера, Пелдушской вол.

8. Михайловъ, Стефаиъ Михайловичъ,  ̂
Хохлова, Звонецкой вол.

9. Ханженковъ, Петръ Васильевичъ, де{ 
Великаго Двора, Деревской вол.

10. Тимофеевъ, Иванъ Тимовеевичъ, дер 
Верховья, Лукинской вол.

1 ]. Осиновъ, Васил1й 1осифовичъ, дв1 
Краснаго Бора, Красноборской вол.

12. ПатракоБЪ, Григор1>1 Ивановичъ, д 
Синецкой Горки, Обринской вол.

13. Николаевъ, 0едоръ Николаевичъ, д 
Маклаково, Тарантаевской вол.

14. Вагильевъ, Пванъ Авдреевичъ, дер 
Недашйцъ. Недашецкой вол.



По Устюжнскому уЬзду.

Отъ перваго избирательнаго собратя. 

Гласные;

1. Васильевъ, Николаи Михайловичъ.
2. Гротке, Николай Георйевичъ.
3. КалитеевскИ, Ивааъ Авастасьевичъ.
4. Калитеевск1й, Николай Анастасьевичъ.
5. Колюбакинъ, Александръ Михаиловичъ.
6. Колюбакиаъ,Николай Александровичъ.
7. Муратовъ, Петръ Афанасьевичъ.
8. Нотбекъ, Александръ Александровичъ,
9. Окуневъ, Николай Александровичъ.
10. Позенъ, Константинъ Александровичъ.
11. Пузино, Сергей Поликараовичъ.
12. Семйчевъ, АркадИ Николаевичъ.
13. Трусовъ, Александръ Семеновичъ.
14. Ушпковъ, А.1ександръ Павловичъ.
15. Шйллингъ, Сергей Аеанасьевичъ.
16. Шмигельсюй, Алек-ръ Цезарьевичъ.

) Отъ второю избирательного собратя. 
Гласные:

1. Позд'Ьевъ, Нико.1ай Ивановичъ.
2. Чуринъ, Михаилъ Григорьевичъ.
В. PaeBCEia, ведоръ Ивановичъ.
4. По;5д4евъ, Димитрш Ивановичъ.
5. Жабревъ, АлексМ Дашиловичъ.
6 . Ор.ювъ, Михаилъ А пол.юноеичъ.

5) Отъ сельскихъ обществъ.

а) Гласные:

1. Лебедевъ, Тимовей Ивановичъ, д. Ко- 
1хъ Харчевенъ, Соминской вол.

2. Петровъ, Петръ Петровичъ, д. Си- 
)нерсЕОй Пустыни, Мегринской вол.

3. Корсаковъ, ёедоръ Никитичъ, дер. 
'ивонова, Кирво-Клймовской вол.

4. Окининъ, Андрей Ивановичъ, д.Лыч- 
на, Чирецкой вол.

5. Трофияовъ, А.1скс4й Ивановичъ, дер, 
Корельскаго Пестова, Охонской вол.

6. Семеновъ, Ниво.1ай Сииеоновичъ, д. 
Гусева, Барсанихской вол.

7. Кузьминъ, 1осифъ Косьмичъ, д. Ани
симова, Чернянской вол.

8. Андреевъ, ЕвеимШ Андреевичъ, дер. 
Кастьянова, Растороповской вол.

б) Кандидаты:

1. Андреевъ, 0оиа Андреевичъ, д. Ель- 
никовъ, Мезжинской вол.

2. Серг'Ьевъ, А.1екс^й Серг-Ьевичъ, дер. 
Великаго Двора, Верховско-Вольской вол.

3. Кувагинъ, Теорий Михайловичъ, села 
Лентьева, Лентьевской вол.

4. Шапинъ, UpoKOiiiS Яковлевичъ, дер. 
Зал'Ёсья, Маловосновской вол.

5. Образцовъ, Стефанъ Ивановичъ, села 
Никифорова, Никифоровсаой вол.

6. Трофимовъ, Иванъ Трофимовичъ, д. 
Сергеева, Весско-Пятницкой вол.

7. Сорокинъ, СергМ Николаевичъ, дер. 
Б4лой, Черенско-Жерновской вол.

8. Васильевъ, Стефанъ Васи.1ьевичъ, д. 
Глинъ, Моденско-Илотичьевской вол.

9. Жуковъ, Григошй ведоровичъ, дер. 
Квашнина, Хрип'Ьлевской вол.

10.  Ушаковъ, Стефанъ Ильичъ, дер, 
Петряева, Дубровской вол.

И ,  Рябчиковъ, Андрей Георпевичъ, д. 
Поддубья, Перской вол»

12. Хазовъ, Васил1й Никитичъ, дер. 
Анисимова, БМокрестской вол.

13. Ганьковск1й, ДимитрШ Ивановичъ, д. 
Ганьковъ, Соболевской вол.

По Череповецкому уЬзду.
) Отъ перваго избирательнаго собратя. В. Ганъ, Станиславъ Викентьевичъ.

а) Гласные: 4. Поновъ, Павелъ Петровичъ.
1. Веригинъ, Александръ Ивановичъ. 5. Румянцевъ, Александръ ведоровичъ,
2, Га.1ьской, Николай Львовичъ. 6, Румянцевъ, Николай ведоровичъ.
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7. Соколовъ, Я еовъ Андреевичъ.
8. СомовТ), Николай Ниаолаевичъ.
9. Ц'Ьхаеовичъ, Викторъ Владиславо- 

вичъ.
10. Чечулинъ, Николай Димитр1евичъ.

б) Кандидатъ;

1. Игнатьевъ, Николай Димитр1еввчъ. 

Отъ второю избирателънаго собрашя. 

Гласные:

1. Афанасьевъ, Александръ Ивановичъ.
2. Волковъ, Александръ Ивановичъ.
3. Волковъ, Филиппъ Ивановичъ.
4. Демидовъ, Стефанъ Александровичъ.
5. Кабачиновъ, Косьма Георпевичъ.
6. Савельевъ, Вареоломей Савеловичъ.
7 . Тарасовъ, Стефанъ Петровичъ.
8. ВГаргивъ, Николай Ивановичъ.

а) Отъ селъскихъ обществъ.

а) Гласные:

1. Шйтовъ, Иванъ Матв-Ьевачъ, д. Бо
рисова. ведотораменской вол.

2.  Тихомировъ, Еввим1й Игнатьевичъ, д. 
Демьянки, Шухтовской вол.

3.  Смирновъ, Вакелъ Тимоееевичъ, д. 
Ершова, Ягановской вол.

4. Первовъ, Павелъ Евдокимовичъ, дер. 
Енюкова, 2-й Петриневской вол.

5. Милютквъ, Иванъ Андреевичъ, дер. 
Острова, Устьеугольскон вол.

6. Измайловъ. Гл’Ьбъ Измайловичъ, дер. 
Высокова, Чаромской вол.

7.  Соколовъ, Васил1й Ивановичъ, д. Пан
филова, Нелазской вол.

8. Шишелевъ, Митрофанъ Ивановичъ, д. 
Вахнова, Луковской вол.

9. Мосягинъ, Николай Андреевичъ, дер. 
Сокольниковъ, Дмитр1евской вол.

10. Сандальневъ, А-чексМ Дшнис1евичъ, 
дер. Рыжкова, Уломской вол.

11. Выдумлевъ, Иванъ Петровичъ, де 
Никулина, Мороцкой вол.

12. Амосовъ, ВасилШ Филиаповичъ, 
Ольхова, Ольховской вол.

б) Кандидаты:

1. Захаровъ, ВасилШ Яковлевичъ, де] 
Заозерья, Пусторадицкой вол.

2. Ше.>1якинъ, Петръ Тимофеевичъ, де; 
Новой, Ковжекой вол.

В. Бачинъ, А.1ександръ АлексЬевичъ, i 
Яконской, Богословской вол.

4. Горшковъ, Ивинъ Ивановичъ, д. Hi 
натьева, Горской вол.

5. Р-ЬдкоБЪ, Платонъ Никифоровичъ, i 
Чукши, Ивановской вол.

6. Крыловъ, Иванъ Павловичъ, д. Б] 
дим1рова, Прягаевской вол.

7. Еузпецовъ, Косьма Шликарповичъ,"д 
Тюшкова, 1-й Петриневской вол.

8. Волковъ, Дймитр1й Захарьичъ, дер 
Калинской, Дементьевской вол.

9. Осарковъ, Нико.чай Д1онис1евпчъ, д 
Починка, Колоденской вол.

10. Рлдичевъ, Оедоръ Гонычъ. дер. Цы 
кова, Воронинской вол.

11. Б-Ьловъ, Ькинфъ Григорьевичъ, д 
Вахонькина, Андогской вол.

12. Вагулинъ, Стефанъ Исааковичъ, д 
Язина, Хотавецкой вол.

13. П-Ьтошинъ, Александръ Ивановичъ 
дер. Пехт^ева, Любецкой вол.

14. Мариничевъ, Михаилъ Дан1иловичъ 
дер. Верховья, Смердячской вол.

15. Тикинъ, Афанас1й Андреевичъ, д 
Веретья. Самосорской вол.

16. Хамовъ, Иванъ Еввимьевичъ, Д 
Антипина, Пачевской вол.

17. Г-тадинъ, Нико-тай Несторовичъ, д 
Жаровъ, Усищевской вол.

18. Судаковъ, Афааас1й Ивановичъ. д, 
Ботила, Шухободской вол.

19. Соколовъ, Иванъ Стефановичъ, д, 
Уложкова, ПочинковскоЙ вол.

20. Русаковъ, Моисей Николаевичъ, д 
Нелюбова, Даргунской вол.
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f) Отъ перваго избирателънаго собран1я. 
Гласные:

1. Афанасьевъ. Николай ,Мнхайловачъ.
2.  Гущинъ, Алексаадръ Николаевичъ.
В. Десятовъ, СергЬа Аристарховичъ.
4. Кононовъ, Александр'Ь Николаевичъ.
5. Кульжиасмй, Николай Ьсифовичъ.
6. МельБИЦкШ, Николай Алексаадровичъ.
7. Оберниб^еовъ, Александръ Ивановичъ.
8. Пааивъ, Анатол1й Адександровичъ.
9. Панинъ, Александръ Васильевичъ.
10. Панинъ, Васил1п Алексаадровичъ.
11. Панинъ, Николай Александровичъ.
12.  Петровъ, Николай Александровичъ.
13. Петрокъ, Михаилъ Панловичъ.
14. Пушторск1й, Петръ Васильевичъ.
15. Чернцовъ, Михаилъ Арсеньевичъ.

2) Отъ второю избирателънаго собрангя.
а) Гласные;

1. Еотомкинъ, Иванъ Петровичъ.
2. Краснопольск1й. Васял1й Стефааовпчъ.
3. Макарьевъ, Еврпллъ Ивановичъ.
4. Прокофьевъ, Михаилъ АлексЬевичъ.
5. Сукцеъ, Федоръ Алекс-Ёевичъ.
6. Хо.юиовъ, Сергей Cepгteвичъ.

б) Кандидаты:
1. Шолениновъ. Максимъ Васильевичъ.
2. Балдинъ, Ивааъ Стефановичъ.

5) Отъ сельскихъ обществъ.
а) Гласные;

1. Фрпнцузовъ, Васил1й Нико.таевачъ, 
дер. Верховья, Гавриоской вол.

2.  Чичагов-ь. Алексей Андреевичъ, села 
Мегры, Мегринской вол.

3. Соколовъ, Николай Николаевичъ, дер. 
Борисова, Борисовской вол.

4. Герасимовъ, ВасилШ Герасявовичъ, 
д. Текутова, Антушевской вол.

5. Трофимовъ, Андрей Трофимовичъ,
д. Аннина, Красковской вол.

6. Захаров!', Эедоръ Зяхарьичъ, дер. 
Федурина, Бечевиаской вол.

7. Сжирновъ, Алекандръ Ьакииовичъ, 
села Успенскаго. Баранов1кой вол.

8. Маслаковъ, Илья Андреевичъ, Ми- 
шутиаской вол.

б) Кандидаты;
1. Вересовъ, Александръ Павловичъ, д. 

Перкумца, Перкумской вол.
2. Биаулинъ, Алексей Прокопьевичъ, д. 

Семеновской, Семеновской вол.
3. Елесичевъ, А-текеаадръ Кирилловичъ, 

дер. Тииошина, Тимошинской вол.
4. Михай.1 0въ, Иванъ Михайловичъ, Чу- 

риновской вол*
5. Цв'ЬткоБЪ, Стефянъ Аавимовичх, дер. 

Пекаря, Надпорожской вол.
6. Мазенковъ, Арееа Васильевичъ, Бо

ровской вол.
7. Васюхичевъ, Николай Ивановичъ, д. 

Тереховой, Волково-Архангельской вол.
8 . Андреевъ, Алексей Андреевичъ. д. 

Нестерош1, Марковской вол.
9. Могуновъ, Иванъ Кесаревичъ, дер. 

Становой, Погорельской вол.
10. Павловъ. Васил!п Прохоровичъ, се

ла Георг1евскаго, Георпевской вол.
11. Колпинъ, Иванъ Енафродитовичъ, 

д‘р. Кукоева, К1инской вол.
12. Марининъ, Ев0им1й Дукичъ, села 

Воздвиженья, Воздвижеаской вол.
13. Крлсновъ, 0едоръ Димитр1евичъ, д. 

Волкова, Волково-Хилетской вол.
14. Б'Ьдныхъ, Кириллъ Николаевичъ, 

дер. Меледина, Никоновской вол.
15. Захаровъ, Кириллъ Захарьичъ, дер. 

Малаго-Борилова, Чистиковской вол.



Бъ сельск о-хозяй ственном ъ ск л а д а  г у б е р с к а г о  зем ства и м ею тся  д л я  п родаж и;
Клеверотерки ручныя и для привода цъна 70 р.

Жельзо листовое Мартеновское I сорта 9— 10 Фун. Фирмы кн. Абамелекъ-Лаза- 
ревой, цьна въ складь 2 р. 80 к. пудъ. Крестьянамъ отпускается въ раз-

срочку до 3 л-Ьтъ.
1. Плуги: Шварцгофа; JVr 4 — 5 р .. № 5 —  

6 р. 25 к ., полуторны й .'t 1 2 — 13 р. 50 к ., 
двухкопны й— 1 7 р . 60  к.; Земляннкна— 9 р.; 
Федорова 8 р. 75 к.; Алешина 8 р.; Рязанок. 
Тов. „С “ — б р. 50  к ., „ А “ -7 р ., пароконны й  
жел'Ьзный М Б  — 14 р ., Д .— 25 р.; Фельзера  
полуторны й № 029  А . -15 р. 50  к ., п а р о 
конный № 0 9 — 20 р. 50 к .,съ п ер едк ом ъ С ак к а—  
32 р ., трехъ-лем еш ны й лущ ильны й— 45 р .;  
Майфартз на 2 к ол еск ахъ  одноконны й 15 р ., 
лущ ильный и п о сев н о й  4  лем еш ны й № 1 7 —  
48 р. 50 к ., О кучнпкъ № 11 съ  к ол еск ом ъ  
15 р. 50 к .  п MHOrie друг1е.

2. Борены: К р е сть я н сю я  съ жел'Ьзнымп зу б ь -  
ямп: 3 р. 20 к ., 5 р. 50  к., 6 р. 75 к., 7 р ., Запаш - 
нпкъ (экотирпаторъ) съ 9 лапам и— 15 р., 
бороны  8п гъ -загъ — 24 р .. луговы я 2 5 р . . д п -  
сковы я Р ан дал я — 75 р. и дор ож е.

3. СЪялии ручны я для к левера 3 4 р ..к о н н ы я  
равбросны я77 р ..к оаиы я р я дов ы я 220  р. и 2 4 0  р.

4. Жатки ,,Колу-чб1я“ цЬиою  въ 180  р. и тра- 
воносилни ц^нок! въ  1 2 5  р уб . п дор ож е.

о. Ручныя молотилни р. отъ  57 и дор ож е. К он -  
пыя молотилки съ  приводами 185  р. и дорож е. 
К онны е приводы на 2’ лош ади 95 р. п 1 1 0  р.

6. Btялня и сортировки отъ  30  до 8 0  р.. 
приборы для устройства  в’Ьялокъ и сор ти р о-  
вокъ отъ 3 р. 25 к. до 22 р. 75 к .

7. Тр1эры для О’ШСТКИ хлЬоны хъ с^м янъ п 
овса ОТЪ горош ка и другнхъ  сорн ы хъ  прим *- 
сей. Ц ^ н а отъ 65 р. и вы ш е.

8 . Плющилки для раздавливан1я льнянаго се 
мени на масло, а так ж е др угп хъ  маслпчны хъ  
с^м янъ, весьма одобряемы я въ р а бот*— 60 р.

9. Мельницы ручныя и для коннаго привода  
отъ 5 6  р. до 98  р.

10. С-Ьнные и силосные прессы. Д ’Ёна отъ  
63 р. до 2 1 5  р.

11. Сепараторы отъ 4 0  р .. м аслобойки отъ  
19 р. и вы ш е.

12. Косы въ 5 рук ъ  36  к., о ’/г  р ук ъ  38  к . 
6 рук ъ  40 к ., 7 р у к ъ  45  к ., А в ст р 1Й сю я отъ  
55 до 90  к.

13. Выбо* для к осъ . М олотки отъ  20  к . до
70  к. Вабки отъ  18 к. до 40  к.

14. серпы разны е отъ  30 к. до 60 к.
15. Топоры p y c c K le  н заграничны е отъ 45 к

до 1 р. 10 к.
16. Лопаты и вилы ра,чныхъ сортовъ, съ  

ручками и безъ  р уч ек ъ  отъ 25 к. до 1 р .  4 0  к.
17. Запвсныя частя к ъ  плугам ъ: .темехя, 

подош вы , отвалы , ст о й к и ,н о ж и , крю ки и проч. 
отъ 45 к . до 3 р. 6 0  к.

18. Разные предметы и пелн1я оруд1я: зубья  
к ъ  боронамъ, подковы , грабли, кольца къ к о- 
сам ъ и проч. по B i c y  и ш тучно.

19 . Пожарныя трубы, ухваты , багры  и др . 
инструм енты .

2 0 . CtmeHa р а зн ы х ъ тр а в ъ  и xnteoEb.KaKb-TO  
клевера, тим оф еевки, вики, чечевицы, яровой  
н озим овой ржи, овса, ячменя, пш еницы, го 
роха, конопли, льна, проса, и др. Семена  
долж ны  заказы ваться  заблаговременно не 
м ен *е, какъ за  1 ' / 2  м есяц а  до посЬва.

д о б р ы й

М О Л О Д Е Ц Ъ

Si 'К



У  Д  0  Б  Р  Е Н  1 Я :

Костяная мука завода Волга по . . .  . — Р- 9.5 К. пудъ.
» » » Цецулина по . . а ' 6 5 » >

Голубиное гуано » « по . . » 40 » »
Фосфоритная мука завода Куломзиныхъ по . . — » У) (*) »
Томасовъ птлакъ склада Г. Сиверсъ по . --- » 56
Каинитъ склада Г. Сиверсъ по . . • . --- £ 45 » »
Ка.!11йная соль » по . . . --- 77 » >
Суперфосфатъ обыкновенный Г. Сиверсъ по . . --- » 73 » »
ЧилШская селитра склада » по - 2 25 >
Гипсъ сыромолотный по . — 28 » »

» жженозголотыи по . — » 32 »
» Л'|Л1П0Й по .  — 70 » »

Питательная «оль за фуптъ . . . . . 9 » — > >
А также могутъ быть выписаны по особымъ заказамь :И др. удобрен1я.

Въ складь губернскаго земства въ настоящее время имьется въ продажь ТОРФЪ  
съ торФянаго завода въ имън1и г. Шретеръ при ст. Любань Ник. ж. д., который 
рекомендуется для подстилки на скотныхъ дворахъ и для дезинФекфи отхожихъ 
мъстъ. Въ особенности торФъ, какъ дешевое средство, уничтожающее зловон1е,при- 
мънимъ въ городахъ— какъ въ частныхъ домахъ, такъ и въ общежит1яхъ: учеб- 
ныхъ и казенныхъ заведен1яхъ, больницахъ и пр. ЦЬНА за пудъ 32 к. въ складъ.

Кромъ сего имьются на складъ:
1) вновь усовершенствованныя жатвенныя машины, косилки^ бороны 

«Рандаля» и конныя грабли, фир. Д. ОсОорна изъ Америки; разный конныя и 
ручныя молотилки съ верхней и нижней подачей; в’Ьялки и разныя дере- 
вянныя и железные плуги.

2) усовершенствованныя клеверныя терки по образцу Шенеля кустарнаго 
производства для ручнаго и коннаго дМств1я ц’Ьна 70 руб. (фабричная ц'Ьна 
такой терки до 150 р.).

1̂ ъ склад* губернскаго земства въ настоящее время имеется кусковая 
соль для скота. Щ н а за фунтъ въ склад* 2 к. Крон* сего имеется въ тон- 
комъ порошк* костяная мука (фосфорно-кислый кальц1Й) для прим-Ьси къ корму 
скота. Ц’Ьна за фунтъ въ склад* 12 коп.**).

Адре^ъ для просты хъ п дснеж ны хъ ппсеяъ; г. Н овгородъ. землед'Ьльческому складу гу- 
берцскаго зем ства.

На Bct запросы складъ отв^чаетъ немедленно.

**) Опиоан1<! употребления кусковой соли и костшюЁ мука см. въ .\'Л ‘ 22 и 23 „Б'Ьстника 
Г у б . Земства** за  1902 г. и отдельн ая  брош юра г. К рж иш тлловича относительно употреблеш в  
л хъ . Брошюра вы сы лается по т р еб о в а н ш  безплатно.


