
I. Законы и распоряжен!я Правительства.

В с е п о д д а н н Ъ й ш 1 й  а д р е с ъ  спб. г у б е р н с к а г о  з е м с т в а .

1 0 -го февраля, въ Зпмнемъ Дворц’Ь, Его Императорское Величества 
соизволнлъ принять, въ присутств1и министра внутреннихъ д’Ьлъ и 
с.-петербургскаго губернатора, депутащю, избранную чрезвычайнымъ 
с.-петербургскимъ губернскимъ земскимъ собранхемъ, для поднесен1я 
в’Ьрноподданническаго адреса, по поводу посл'Ьднихъ событ1й на Даль- 
немъ Восток'Ь. Въ составъ депутащп вошли предс'Ьдатель с.-петербуг- 
скаго губернскаго земскаго собран1я, губернсшй предводитель дворян
ства, камеръ-юнкеръ Высочайшаго Двора графъ Гудовичъ, председа
тель с.-петербургской губернской земской управы, д’Ьйствительный 
статсшй сов'Ьтникъ Марковъ и гласные губернскаго земскаго собран1я; 
гофмейстеры Высочайшаго двора графъ Сиверсъ и графъ Бобринск1й и 
действительные статск1е советники: баронъ Еорфъ, Стасюлевичъ и 
Арсеньевъ.

Государь Императоръ, выслушавъ долонсенное с.-петербургскимъ 
губернскимъ предводителемъ дворянства графомъ Гудовичемъ, поста- 
новлен1е губернскаго земскаго собран1я о поднесен1и в-Ьриоподданниче- 
скаго адреса, а засимъ и самый адресъ, прочитанный д^йствительнымъ 
статскимъ сов^тникомъ Марковымъ, обратился къ присутствовавшимъ 
со следующими Высокомилостивыми словами:

очень благодаренъ с.-петербургскому губернскому земству за выра
женный чувства.

„Мен.ч очень уттиаютъ въ переживаемое нами трудное время едино- 
дугиныя выраоюетя патрютизма, доходящ{я до Меня нзъ самыхъ отдален- 
ныхо Mibcmmcmeu Pocciu.

„ Уповая на помощь Божт гь глубоко вгьря въ нагие правое д)ьло, Я  
твердо убтьжденъ, что войска и флотъ сдтьлаютъ все, что подобаемъ рус
скому храброму воинству, для поддержангя чести м славы P occiu".

Вышеупомянутый адресъ с.-петербургскаго губернскаго земства былъ 
сл'Ьдуюш.аго содержан1я:

,ВсемилостивМш1й Государь!

„Чрезвычайное coopanie с,-петербугскаго губернскаго земства, со
званное въ настояпце знаменательные дни, въ глубоко ош;уш;аемомъ со- 
знан1и неразрывной связи и полнаго единства верноподданнаго Вашего
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земства съ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ, приносить Вамъ, 
возлюбленный Государь, выражеше беззавЬтной преданности. Призван
ное блюсти матер1альныя и просв’Ьтительныя нужды М'Ьстнаго насе- 
лен1я и работая, въ лиц’Ь представителей всЬхъ сослов1й на мирномъ 
поприщ'6 народнаго благосостоян1я, с.-петербургское губернское земство, 
въ скорбномъ негодовати на дерзкое нарушен1е самонад'Ьяннымъ вра- 
гомъ любовно охранявшагося Вами мира, какъ одинъ челов1>къ сплачи
вается у Престола Отца нашей Родины. Непоколебимо велич1е Poccin 
и ея Монарха! Да благословитъ Господь подвиги побфдоносныхъ войскъ 
Вашихъ, Государь, и да сохранить Онъ драгоц’Ьнныя силы и здрав1е 
Ваши*.

Правила о книжныхъ скяадахъ ври низшихъ учебныхъ заведен1яхъ ведомства министер
ства народнаго просв'Ьщен1я.

(Утверждены миннстромъ народнаго npocBiii;eHiH 18 январв 1904 г.).

§ 1 . Книжные склады при низшихъ учебныхъ заведен1ягь ведомства мини
стерства народнаго просв^ш,ешя открываются исключительно для продажи такихъ 
книгъ и изданШ, который предназначены для употреблен1я въ низшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ и для народнаго чтен1я.

П р и ы ' Ь ч а н 1 е. Означенные книжные склады могутъ быть откры
ваемы и при т^хъ низшихъ учебныхъ заведешяхъ, при коихъ сущест- 
вуютъ народный библ1отеки.
§ 2 . Книжные склады при низшихъ учебныхъ заведешяхъ могутъ быть 

учреждаемы учебнымъ и другими в-Ьдомствами, земствами, обш,ественными 
управлен1ями, попечительствами о народной трезвости, частными обш,ествами и 
лицами.

§ 3. Расходы по устройству и содержашю сего рода складовъ относятся 
на счетъ ихъ учредителей, причемъ на сей предметъ могутъ быть назначаемы, 
по M'fep’i; им^Ьющихся средствъ, пособ1я изъ суммы, ассигнуемой ежегодно по 
см’Ьт'Ё министерства народнаго просв'6щен1я на oбш;iя нужды народнаго образо- 
ван1я въ каждой губерн1и.

§ 4. Означенные книжные склады открываются въ каждомъ отд’Ьльномъ 
случай съ pasptffleHifl М'Ьстнаго губернатора: а) при начальныхъ училиш;ахъ, 
подчиненныхъ училищнымъ сов'Ьтамъ, по ходатайствамъ уЬздныхъ училищ- 
ныхъ coBiiTOBb, а при начальныхъ училищахъ, подчиненныхъ непосредственно 
дирекц1ямъ народныхъ училиш,ъ, инспекторовъ народныхъ учидиш;ъ и б) при 
городскихъ по положенно 1872 г, училищахъ и другихъ низшихъ учебныхъ 
заведен1яхъ, не упомянутыхъ въ предыдущемъ пункта, по ходатайствамъ дирек
тора народныхъ училищъ.

Пр и м ' 1 5 ч а н 1 е .  Книжные склады при низшихъ учебныхъ заве- 
ден1яхъ освобождаются отъ платежа государственнаго промысловаго налога 
и выборки торговыхъ документовъ.
§ 5. Разр'Ьшен1е на открыие склада при низшемъ учебномъ заведеши 

дается лишь въ томъ случай, если имеется на cie соглас1е учредителей учеб- 
наго заведешя.
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§ 6 . Зав'Ьдыван1е книжнымъ складомъ при низшемъ учебномъ заведенхв 
возлагается на одно изъ преподающихъ въ немъ лицъ, съ предварительнаго его 
соглас1я, тою же власт1ю, которая разр'Ьшаетъ открыт1е склада (§ 4). Зав'1Ьды- 
вающему складомъ, при имеющихся на то средствахъ, можетъ быть назна
чаемо за труды особое вознагражден1е-

II р и м i  ч а н i е. Если книжный складъ открывается при такомъ 
низшемъ учебномъ заведен1и, при которомъ существуетъ народная биб- 
л1отека, то зав1;дыван1е книжнымъ складомъ и библ1отекою можетъ быть 
возлагаемо на одно и то же лицо.
§ 7 . Въ означенныхъ книжныхъ скадахъ могутъ находиться только Tt 

книги и издан1я, которыя допущены министерствомъ народнаго просв’Ьщен1я 
въ низш1я учебныя заведен1я и безплатныя народныя библютеки и читальни.

П р и м ’Ь ч а н 1 е .  Св^д'Ьшя о книгахъ и издан1яхъ, означенныхъ 
въ семъ §, печатаются въ каталогахъ и повременныхъ спискахъ, изда- 
ваемыхъ министерствомъ народнаго просв'Ьщен1я.
§ 8 . Въ каждомъ склад'Ь ведется списокъ поступающихъ въ него книгъ 

и издан1й, съ обозначен1емъ полнаго заглав1я каждой книга и издан1я, а также 
года и MtcTa напечатан1я, имени автора и издателя.

§ 9. Продажа книгъ и издан1й изъ склада производится лишь во вн'Ь- 
классное время, причемъ порядокъ ведетя д'Ьла въ склад’Ь устанавливается 
учредителемъ склада по соглашен1ю съ зав-Ьдываюп^имъ онымъ.

§ 10 . Общ1й надзоръ за книжными складами при низшихъ учебныхъ за- 
веден1яхъ возлагается на директоровъ и инепекторовъ народныхъ училищъ. 
Губернатору прпнадлежитъ право во всякое время производить обш;ую и вне
запную ревиз1ю складовъ и временно закрывать склады, въ случа'Ь обнаруже- 
жен1я обстоятельствъ, противныхъ общественному порядку и спокойств1ю.

§ 1 1 . Зав-Ьдываю^й складомъ доставляетъ ежегодно инспектору народ
ныхъ училиш;ъ св’Ьд'Ьн1я о числ 5̂ и общей стоимости книгъ и издан1й, отпу- 
щенныхъ изъ склада въ течете отчетнаго года.

Правила о народныхъ библ1отекахъ при низшихъ учебныхъ заведен1яхъ ведомства м и
нистерства народнаго просвЪщен1я.

(Утверждены министромъ народнаго просв'Ьщешя 18-го января 1904 i\).

§ 1. Подъ народными библ1отеками при низшихъ учебныхъ заведен1яхъ 
разумеются: а) т-fe учительск1я и ученическ1я бпбл1отеки сихъ учебныхъ заве- 
р1й, которыя предоставлены для общаго пользовашя и б) особый бпбл1отеки при 
т4хъ же учебныхъ заведешяхъ, открываемыя какъ въ соединен1и съ вышеупо
мянутыми учительскими и ученическими библ1отеками, такъ и отдельно отъ нихъ.

§ 2 . Означенныя народныя библ1отеки могутъ быть учреждаемы учебнымъ 
и другими ведомствами, земствами, общественными управлен1ями, попечитель- 
ствами о народной трезвости, частными обществами и отдельными лицами.

Пр и м ' Ь  ч а н !  е. Особыя библ1отеки при низшихъ учебныхъ заве
дешяхъ (§ 1, п. б.) могутъ быть предоставляемы учредителями или въ пол
ную собственность, или во временное пользован1е сихъ учебныхъ заведешй. 
§ 3. Расходы по устройству и содержанш сего рода народныхъ библ1о- 

текъ относятся на счетъ ихъ учредителей, при чемъ, кроме того, на сей пред- 
метъ могутъ быть назначаемы, по м^ре имеющихся средствъ, пособ1я изъ
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суммы, ассигнуемой ежегодно по см̂ зт̂ Ь министерства народнаго просв'Ьщен1я 
на общ1я нужды народнаго образован1я въ каждой губерши.

§ 4. Означенныя народныя библ1отеки открываются съ соглас1я учреди
телей учебныхъ заведен1й: а) при начальныхъ училищахъ, подчиненныхъ учи- 
лшцнымъ сов1;тамъ, съ разр'Ьшен1я уЬздныхъ училищныхъ сов’Ьтовъ, а при 
начальныхъ училищахъ, подчиненныхъ непосредственно дирекц1ямъ народныхъ 
училищъ, съ разр’Ьшешя инспекторовъ народныхъ училищъ, и б) при город- 
скихъ по положен1ю 1872 г. училищахъ и другихъ учебныхъ заведен1яхъ, не 
упомянутыхъ въ предыдущемъ пункт*, съ разр’Ьшен1я директора народныхъ 
училищъ.

§ 5. Зав*дыван1е каждою народною библ1отекою при низшемъ учебномъ 
заведен1и возлагается на одно изъ преподающихъ въ немъ лицъ, желающихъ 
принять это поручен1е, тою же властью, которая разр'Ьшаетъ открыт1е библ1о- 
теки (§ 4). Предварительно возложешя зав'Ьдывашя бпблютекою на изв-Ьстное 
лицо должно быть испрошено соглас1е на то м'Ьстнаго губернатора. Зав'Ьдыва- 
ющимъ библютеками, при имеющихся на то средствахъ, можетъ быть назна
чаемо за труды особое вознагражден1е,

§ 6 . Въ народныя библ1отеки при низшихъ учебныхъ заведен1яхъ могутъ 
быть пр1обр’Ьтаемы только т* книги и пер1одическ1я издан1я, которыя допу
щены вообще для народныхъ библ1отекъ и читаленъ министерствомъ народнаго 
просв’Ьщен1я.

I I p H M t 4 a n i e  1. Св'Ьд'Ьн1я о таковыхъ книгахъ и перюдическихъ 
издан1яхъ печатаются въ каталогахъ и повременныхъ спискахъ, издавае- 
мыхъ означеннымъ министерствомъ.

П р и м 1 Ь ч а н 1 е  2 . Въ учительсшя и ученичесшя библхотеки низ
шихъ учебныхъ заведен1й, открытыя для общаго пользован1я (§ 1 , п. а), 
книги и перюдическ1я издан1я ирхобр-Ьтаются по правиламъ, установлен- 
нымъ относительно библютекъ этихъ учебныхъ заведен1й.
§ 7. Въ каждой библ1отек’Ь ведется списокъ имеющихся въ ней книгъ и 

пер1одическихъ изданШ, съ обозначен1емъ пол наго заглав1я книги и перюди- 
ческаго издан1я, а также года и м^ста напечатан1я, имени автора и издателя.

§ 8 . Выдача книгъ изъ библ1отекъ при низшихъ учебныхъ заведен1яхъ 
производится лишь во вн'Ьклассное время, причемъ порядскъ выдачи книгъ уста
навливается зав'Ьдываюпщмъ библ1отекою, по соглашен1ю съ ея учредителями. 
Чтен1е книгъ въ самой библ1отек'Ь не разрешается. За пользован1е книгами изъ 
библютеки можетъ быть по желанш учредителей назначаема плата, разм^ръ 
коей утверждается власт1ю, разрешающей открыт1е библютеки (§ 4).

§ 9, ОбщШ надзоръ за народными библхотеками при низшихъ учебныхъ 
заведен1яхъ возлагается на директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ. 
Губернатору принадлежитъ право во всякое время производить общую и вне
запную ревиз1Ю  библ1отеки, а также устранять зав1;дывающаго библютекою и 
временно закрывать библ1отеку, въ случа* обнаружешя обстоятельствъ, против- 
ныхъ общественному порядку и спокойств1ю.

§ 1 0 . .ЗаведывающШ библ1отекою составляетъ ежегодно инспектору народ
ныхъ училищъ св'Ьд’Ьн1я: а) о числ1з книгъ и перюдическихъ изданШ, прюбр*- 
тенныхъ въ течен1е отчетнаго года, и объ общемъ числ’Ь вс1зхъ книгъ и перюди- 
ческихъ издан1й, состоящихъ въ библ1отек’Ь къ концу отчетнаго года, и б) о 
числ* произведенныхъ выдачъ книгъ въ течен1е того же отчетнаго года.
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(I. Хроника Новгородскаго Земства.

Утвержден1е земскихъ выборовъ.

Г. Губернаторомъ, на основанш ст. 118 и 123 Полож. о Губ. и 
Уtздн. Земск. Учр., а также согласно HsOpaniro чрезвычайнаго Тихвин- 
скаго уЬзднаго земскаго собран1я, утверждены въ должностяхъ, на те
кущее трехл'6т1е: 1) нредсЬдателя Тихвинской земской управы— дворя- 
нинъ Николай Поликарновичъ Коноваловъ и члена той-же управы — дво- 
рянин’Ь Николай Аркадьевичъ Швахгеймъ.

Очередное губернское земское co6paHis.

{иродолжете).

О правахъ женщинъ въ земскомъ представительств’Ь и другихъ постановлен1- 
яхъ, касающихся реформы представительства. По страховымъ и противупожар- 

нымъ вопросамъ. По народному образовашю.
(Конецъ зас*дан1я 16 и 17 января).

Подх’отовительная коммисс1я, какъ мы уже сказали, признала, что 
сл’Ьдуетъ женщинамъ предоставить право учасия въ избирательныхъ
съ'Ьздахъ и быть гласными въ собран1яхъ. Губернская управа въ сво-
€мъ доклад'Ь, напротивъ, находитъ что допущен1е женщинъ къ избира
тельному и активному участ1ю въ земств^ ,н е  соотв^тствуетъ ни воз- 
зр'Ьшямъ, ни привычкамъ сбвременнаго русскаго общества “ . Такимъ
образомъ, собрашю приходилось высказаться въ томъ или иномъ направ-
лети и решить данный вопросъ въ дух4 мн'Ьн1я или коммисс1и, или 
управы.

И. Н. Сомовъ, председатель управы, заявилъ, что управа остается 
при томъ же уб’Ьжден1и, какое она выразила въ своемъ доклад’Ь. Осно- 
ван1емъ для такого уб'6 жден1я служатъ не теоретичесшя соображешя, 
а историческая точка зр^шя на вопросъ. Защитниками правъ женщинъ 
приводились въ коммиссш примеры д-Ьятельности въ земств'Ь женщинъ 
учительницъ, врачей, фельдшерицъ,— монгно было бы указать на при
меры бол'Ье ярюе, когда женщины становились во глав^ унравлешя 
государствомъ и оставляли посл-Ь себя глубоше сл'Ьды въ исторш, но 
не съ той точки зр4н1я и не изъ теоретическихъ построен!й выходила 
управа въ данномъ вопрос*. Управа имт^ла ввиду несоотв'Ьтств1я ши
роты правъ женщинъ въ общественной земской работ’Ь бытовымъ воз-



sptHiflMb русскаго народа. Уравнен1е правъ женщинъ не можетъ идти 
скачками, а путемъ эволюцш,— долженъ быть продолжительный, подго
товительный пер1одъ для завоевашя этихъ правъ. Ч то женщины должны 
пользоваться такими же правами, какъ и мужчины,— объ этомъ едва-ли 
кто будетъ спорить. Но въ настоящее время для женщинъ закрыты 
н^которыя учебный заведешя и для женщинъ существуютъ одни учеб- 
ныя заведен1я, для мужчинъ друпя. Въ 60-хъ годахъ была попытка 
допустить лгенщинъ въ университеты, но 40 л'Ьтъ прошло, а уравнен1я 
правъ н'Ьтъ. Въ сфер'Ь свободныхъ профессШ идетъ постепенное расши- 
penie правъ женщинъ,— это идетъ завоевательный пер1одъ для жен
щинъ. Нельзя не сочувствовать этому движен1ю, но говорить объ ак- 
тивномъ участ1и въ земской деятельности безъ предварительнаго под- 
готовительнаго першда,— это значило бы д^Ьлать скачокъ, не соотв^т- 
ствующ1й BOSspljHiflMb русскаго народа. Я заявляю, сказалъ въ заклю- 
чеше Н. И. Сомовъ, что если зд^сь будутъ говорить о правахъ жен
щинъ, то въ принцип '6 я подписываюсь подъ декларац1ей женскпхъ 
правъ, но считаю необдуманнымъ и неосторожнымъ выражать это въ 
форм'Ь постановлен1я губернскаго земскаго собрашя.

С. Г. Бередниковъ, возражая Н. Н. Сомову, говоритъ, что по на
чалу рФчи, когда Н. Н. ссылался на npHMljpH женщинъ, занимавшихъ 
престолы, можно было бы думать, что Н. Н. согласенъ съ коммисс1ей, 
но потомъ онъ съ ней расходится, опираясь на несоотв^тств1е широ- 
кихъ правъ женщинъ бытовымъ ycлoвiямъ русскаго общества. Но мн-15- 
н1ю С. Г. Бередникова— наоборотъ: въ другихъ странахъ,— HaupHMtpb 
во Франщи, Гермаши, женщины мен’Ье причастны къ активной общест
венной деятельности,— русское общество привыкло видеть женщину въ 
хозяйственной сфер'Ь, и руссшй народъ привы-къ видеть у себя учи- 
тельницъ, фельдшерицъ,— онъ самъ идетъ* къ нимъ и никакого подго- 
товительнаго пер1ода тутъ не надо. У  насъ, правда, не всякаго мужика 
пустятъ въ адвокаты, но у насъ н^тъ спец1альныхъ заведешй, где бы 
готовились гласные земскихъ собранШ. Въ русскомъ обществ^, больше 
ч^мъ въ какомъ либо другомъ, назрела возможность участ1я женщинъ 
въ собран1яхъ.

А. М. Колюбакинъ возражаетъ такясе Н. Н. Сомову и находитъ, 
что Н. Н. постепенно самъ делалъ отступлен1я отъ принятаго въ на- 
чале положен1я. Ссылаясь на историческую точку зр^шя, онъ дал^е 
остановился на признаши необходимой эволюц1и женскихъ правъ. 
Если бы, дМ ствительно, взять женщину Домостроевскихъ временъ и 
изъ теремовъ привести на земсшя собран1я, то, конечно, это былъ бы 
скачокъ, но после т'Ьхъ далекихъ временъ эволюц1я женскихъ правъ 
шла ускореннымъ темпомъ. Женщина въ наше время показала себя 
подготовленной во многихъ сферахъ общественнаго труда,— отчего же 
мы хотимъ закрыть двери къ алтарю,— къ земскимъ собрашямъ и когда
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наступить тотъ моментъ, когда къ этому алтарю будутъ допускаться и жен
щины! Это же сакое говорилось, в^дь, и по отношешю къ освобождешю 
крестьянъ. И неужели нуженъ какой то подготовительный перюдъ для- 
того, чтобы женщины им'Ьли право подержать въ рукахъ шарикъ на 
земскихъ выборахъ. Что же касается знан1я деревни, то въ настоящее 
время женщины едва ли не бол'Ье знаютъ хозяйство и деревню, ч'Ьмъ 
землевлад'Ьльцы-мужчины, Мужчины б'Ьгутъ въ городъ, оставляя веде
т е  всего хозяйства на отв-Ьтственности женщинъ. Вообще гласный не 
видитъ основатй, почему женщину можно было бы лишать правъ уча- 
ст1я въ земств’Ь и думаетъ, что веб возражен1я противъ этихъ правъ 
построены на одномъ недоразум'Ьши.

А. М. Тютрюмовъ возражая Н. Н. Сомову, утверждаетъ, что Н. Н., 
опираясь на бытовыя услов1я и возр^шя народа въ вопросб о допуще- 
т и  женщинъ къ земской д'Ьятедьности,— стоить на бол’Ье теоретиче
ской почв’Ь, ч^5мъ Tt лица, которыя говорили вь  пользу лравъ жен
щинъ. Истор1я показываетъ, что женщина завоевала мноия позицш ши
рокой полезной, общественной д’Ьятельнос'й[. Д'Ьла земства вообще должны 
принадлежать м’Ьстнымъ людямъ, и участ1е женщинъ было бы 
однимъ изъ шаговъ кь расширешЕо вл1ян1я M'bcTHbixb жителей на ходъ 
земскаго хозяйства. Указываютъ на то, что женщина не получила та
кой же теоретической подготовки, какъ мужчины. Но- мы, в^дь, отъ 
гласныхь не требуютъ образовательнаго ценза. Между тЬмь и среди 
женщинъ есть теперь лица съ высшимь образовашемъ, такъ что это 
указан1е не можетъ служить ирепятств1емъ къ расширенда правъ жен
щинъ въ земской деятельности. Вся земская деятельность, будетъ ли 
то медицинская, экономическая, просветительная— вполне доступна для 
женскаго труда. Поэтому не только желательно, но и необходимо уча- 
CTie женщинъ въ земскихъ собрашяхъ.

П. О. Кульжинсшй указываетъ на то, что въ русскомъ законо
дательстве неть запрещешй для участ1я женщинъ въ общественныхъ 
делахъ и предпр1ятяхь,— предоставлена полная свобода. Очень часто 
женщины вь наше время занимають места директоровъ акщонерныхъ 
компашй, членовъ ревиз1онныхъ коммисс1й, и гласному самому неодно
кратно приходилось выдерживать аггаку въ смысле критики действ1й 
правлен1я компан1и. Въ русскомъ народе, по мнешю Н. О. Кульжин- 
скаго, не существуетъ никакихъ особыхъ воззрешй на счетъ учасйя 
женщинъ вь общественныхъ делахъ, и законъ так1ке не даетъ ника- 
кихь ограниченШ, поэтому нетъ основан1й подвергать остракизму жен
щинъ въ земскихъ собрашяхъ. Гласный не можетъ согласиться съ за- 
ключен1емъ управы,

Д. И. Аничковъ не совсемъ понимаетъ точки зреш я Н. Н. Со
мова. Какимь образомъ npennTCTBieMb къ осуществлешю правъ жен
щинъ, по учасию ихъ въ земской деятельности, можетъ служить при
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вычка и бытовыя воззр^шя народа. Что такое привычка? Это рутина, 
противъ которой должны быть направлены наши усил1я. Гласный ду- 
маетъ, что Н. Н., им'Ьлъ въ виду другую асенщину,— aienn^HHy старыхъ 
временъ Островскаго, которая говорила: «я женщина сырая“ и л’бзла 
въ перины. Нынешняя женщина— не та.

Н. Ф. Румянцевъ. Губернская управа, сд'блавъ въ сво^мъ доклад^ 
отрицательное заключен1е по вопросу объ участ1и женщины въ зем- 
скихъ сбран1яхъ,— дала поводъ многимъ гласнымъ показать себя лю
безными кавалерами... Но разъ закоиъ не запрещаетъ, чтобы женщины 
им-бли права, какъ землевлад-Ьлицы, живущ1я въ пред'Ьлахъ известной 
территор1и, участвовать въ земскихъ д-Ьлахъ, то, значитъ, каждый, безъ 
различ1я половъ, представитель землевлад'Ьтя долженъ им'Ьть одина
ковое право въ р'Ьшен1и вопросовъ, касающихся м'Ьстнаго хозяйства. 
Съ этой точки зр'Ьщя, съ чисто земской, мы и должны сказать: веб- 
лица должны и м ^ ь  участ1е в ъ  земскихъ Д 'Ьлахъ.

Д. В. Стасовъ сд’Ьлалъ, прежде всего, зам'Ьчаше. что совм'Ьстное 
обучен1е мужчинъ и женщинъ имеется и у насъ въ Россш. Не говоря 
уже о низшихъ школахъ, гд^ мальчики и девочки учатся вм'Ьст-Ь,—  
женщины были допущены въ 70-хъ годахъ въ медицинскую академ1ю. 
Курсы продолжались 10 л'Ьтъ. Если взгляды правительства изменились 
на нихъ, то тутъ не вина самихъ курсовъ. Въ Ш вещи, Норвегш всюду 
совм'Ьстное обучен1е мужчинъ и женщинъ. Я  не стану восходить, го - 
ворилъ дал-Ье гласный, такъ далеко, какъ это сд^лалъ Н. Н .,— късфер^Ь 
престижа,— женщины сейчасъ у насъ допущены къ занят1ямъ почти 
во вс^хъ министерствахъ и признаются способными и добросовестными 
работницами. Въ настоящее время, какъ известно, имеются для жен
щинъ курсы по сельскому хозяйству. Сл^дуетъ отметить любопытный 
фактъ изъ исторш высшихъ женскихъ курсовъ, справлявшихъ въ этомъ 
году юбилей. По отзывамъ светияъ науки,— членовъ aкaдeмiи наукъ,—  
женщины оказали огромныя заслуги въ области химш, acTpoHOMin, фи
зики. По отзыву Бекетова русск1я женщины обладаютъ энерпей, ка
кою не отличаются женщины другихъ странъ, французск1я, немецкая и 
англ1йск1я. Н. С. Кульжинсшй совершенно справедливо указалъ на уча- 
CTie женщинъ въ акщонерныхъ компашяхъ,— можно указать еще на уча- 
CTie женщинъ въ разнаго рода обществахъ просветительнаго и благо- 
творительнаго характера. Кто же будетъ отрицать, что женщины хоро- 
ш1я управляющ1я им^шями? Н^тъ основанШ, что бы женщины, кото- 
рыя более образованны многихъ мужчинъ, лишены были права уча
ствовать въ общественныхъ делахъ. О нихъ сейчасъ и речь,— те, ко- 
торыя считаютъ себя неспособными къ общественной деятельности,—  
не пойдутъ, ихъ не выберутъ.

Вонросъ объ участ1и женщинъ, владеющихъ земельной и иною соб
ственностью, въ избирательныхъ и земскихъ собран1яхъ въ качестве



гласныхъ былъ р^шень согласно c i  заключешемъ подготовительной ко- 
jfflccin большинствомъ собрашя противъ четырехъ.

Bet остальные пункты предложен1я подготовительной комисс1и по 
вопросу, касающемуся реформы земскаго представительства прошли безъ 
особыхъ возражешй. Гласный С. Г. Бередниковъ, кром'Ь того, пд>едло- 
жилъ собранш обратить вниман1е на то, чтобы возрастъ лицъ, йм'Ью- 
щихъ право быть гласными, былъ пониженъ, по крайней M tpt, до 21 года. 
Предложен1е это было принято.

Вопросы, Kacaroni,iecfl страхован1я и борьбы съ пожарными »б1;д- 
CTBiHMH,— не возбудили въ собран1и большихъ прен1й. Поэтому мы огра
ничимся указашемъ на т^ постановлешя собран1я, которыя им^ютъ 
общ1й интересъ, особенно по развит1ю м'бръ борьбы съ пожарами. По- 
жарнымъ дружинамъ, д'Ьйствующимъ сейчасъ въ губерши, оказано по- 
co6ie: Крестецкой— 1000 р,, Демянской— 100 р.. Валдайской— 1000 р.,
2-мъ Боровичскимъ— 1000 р. и безпроцентной ссуды на 5 л’Ьтъ— 1000 р. 
Опоченской— безвозвратно 500 р. и въ ссуду на 10 л'Ьтъ— 1000 руб. 
Мы видимъ, такимъ образомъ, что вольныя пожарныя дружины могутъ 
расчитывать на поддержку губернскаго земства. Это видно, кром'Ь того, 
изъ другого постановлешя собран1я, по которому , вновь открываемымъ 
вольнымъ пожарнымъ дружинамъ и обществамъ, по ходатайствамъ }'^зд- 
ныхъ управъ, когда таковыя будутъ признаны губернской управой ува
жительными,— выдавать на обзаведете пожарнымъ обозомъ и пом'Ьще- 
н1емъ для нихъ— ссуды до 250 рублей съ погашен1емъ ихъ ея1егоднымъ 
взносомъ по 5 О рублей, или же удерживать ихъ изъ ежегодно выдавае- 
маго 50 руб. noco6iH, при чемъ рекомендовать, чтобы каждая дружина 
им^ла не мен^е 2 трубъ съ цилиндромъ не мен^е SVs Д-“ . Собран1е 
при этомъ постановило, чтобы общая сумма пособ1й для дружинъ не пре
вышала 10о/о получаемыхъ съ убзда страховыхъ прем1й. Для облегче- 
юя д*пств1й дружинъ при поя4арахъ, собран1е рЬшило возбудить хода
тайство, чтобы тамъ, гд-Ь имеются организованныя противупожарныя 
дружины,— pacпopяжeнie при тушен1и пожаровъ принадлежало началь- 
никамъ дружинъ, или обществъ. Собраше, согласно съ докладомъ 
управы, йостановило: выразить благодарность начальнику Медв'Ьдевской 
В0.1ОСТНОЙ пожарной дружины Василью Васильевичу Запутряеву „за 
проявленную имъ энергичную деятельность по организац1и дружины, 
по устройству образцоваго пожарнаго депо изъ дикаго камня и по ту - 
шешю возникавшихъ въ седешяхъ МедвФдской волости пожаровъ

Изъ другихъ постановлешй собрашя сл'^&дуетъ отм'Ьтить сд^дую- 
щ1я: 1) въ виду того, что не имеется до сихъ поръ дешеваго, надеж- 
наго и общедоступнаго способа для придашя драничнымъ и лучинко- 
вымъ крышамъ огнеупорности,— объявить конкурсъ на изобр4тен1е наи
более подходящаго для этой ц^ли состава или способа и войти по сему 
предмету въ соглашен1е съ другими земствами, на что и ассигновать
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500 рублей. 2) Произвести за счетъ страхового капитала опытъ пока- 
зашя целесообразности огнестойкихъ крышъ для школьныхъ помЬще- 
шй, о чемъ и войти въ соглашен1е съ уЬздными управами. 3) Разре
шить въ н’Ькоторыхъ уважительныхъ случаяхъ устройство за счетъ 
страхового капитала огнестойкихъ крышъ на обш;ественныхъ, земскихъ 
и крестьянскихъ постройкахъ въ особенно скученныхъ селешяхъ. 4) Раз
решить губернской управе выдавать пособш по 30 рублей для устрой
ства съ противопожарными целями водохранилиш,ъ, въ виде прудовъ, 
колодцевъ, съ темъ чтобы часть расходовъ обш,ества принимали на свой 
счетъ. 5) Поручить управе разработать воаросъ о страхован1и хлеба на 
овинахъ, ригахъ, по примеру Тверского земства.

Въ виду того, что опыты съ огнестойкимъ строительствомъ въ 
Новгородскомъ губернскомъ земстве имеютъ довольно значительную 
HCTopiro,— собран1е нашло полезнымъ выяснить подробно планомерность 
и целесообразность всехъ меропр1ят1й цротивупожарнаго характера, 
предпринимаемыхъ Новгородскимъ земствомъ. Въ коммисс1ю по дан
ному вопросу вошли гласные: М. П. Петровъ, кн. Б. А. Васильчиковъ, 
А. П. Храповицк1й, Ф. А. Фриккенъ, А. Ф. Крживиций, Д. И. Анич- 
ковъ, С. Г. Бередниковъ, Н. А. Окуневъ, Н. Н. Сомовъ, А. М. Тю- 
трюмовъ и П. О. Кульжинсшй.

Что касается до проектированной въ прошломъ году школы огне- 
стойкаго строительства, то вопросъ о ней бы.нъ решенъ окончательно 
въ собран1и текущаго года и постановлено, приступить къ постройке 
требуемыхъ з:дашй. В ъ ' ежегодномъ содержанш земство будетъ участво
вать въ размере 5000 руб., 15000 даетъ казна.

Собрате решило поддержать ежегоднымъ ассигновашемъ по 500 р. 
возникаюш;ую одновременно съ Новгородской школой огнестойкаго строи
тельства,— школу керамики въ Боровичахъ.

Любопытно отметить, что на собран1и былъ установленъ фактъ 
недобросовестнаго страховашя г-жей Звонковой построекъ въ земстве 
и въ частномъ страховомъ обществе безъ предварительнаго уведомлен1я 
объ этомъ агентовъ и съ целш  получен1я двойной прем1и. Собран1е, 
после некоторыхъ прен1й, 16 голосами противъ 12 постановило: отка
зать Звонковой въ выдаче страховаго вознагражден1я.

Въ этомъ же заседан1и разсматривался вопросъ о телефоне. Боро- 
вичское земство просило ссуду изъ страхового капитала въ 40000 руб
лей на устройство телефонной сети  въ уезде. Губернская управа согла
шалась удовлетворить это ходатайство, но комисс1я большинствомъ го- 
лосовъ предложила собрашю въ этомъ ходатайстве Боровичскому земству 
отказать. Въ виду того, что вопросъ о телефоне въ Новгородскомъ зем
стве обсуждается въ практической постановке въ первый разъ,— мы 
дадимъ здесь рядъ мненШ, высказанныхъ некоторыми гласными за и 
противъ этого новаго земскаго предпр1ят1я, кое где уже осуществленнаго.
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Н. А. Окуневъ. Е омисая предложила отклонить Боровичское хода
тайство больше потому, что по одному изъ правилъ, опубликованных! 
для устройства телефоновъ, министерство внутреннихъ д1з.1ъ можетъ 
закрыть сЬть безъ возм'Ьп1,ен1я убытковъ въ случай какихъ либо осо- 
быхъ внутреннихъ осложнешй, Я  опасенШ этихъ не разделяю, трудно 
предвид1зть ташя обстоятельства, которыя могли бы дать поводъ къ 
закрытш с^ти. Но несомн’Ьнно— устройство телефона послужило бы 
во благо населен1ю,

А. М. Нолле заявилъ, что вопросъ о телефонахъ уже достаточно 
разработанъ,— телефонъ д^йствуетъ уже въ 10 земствахъ. Что касается 
до высказаннаго въ комиссш опасешя относительно экстреннаго закры
тая с4ти администращей, то нужно сказать, что въ одной губернш 
осложнения так1я были, но закрытая телефоновъ не последовало. Опа
саться поэтому нечего. Эксплоатащю телефонной сЬти нужно считать 
вообще выгодной для земства. Если теперь собран1е ссуды не дастъ, то 
придется упустить изъ рукъ и передать его частншмъ предпринимателямъ.

Н. Н. Сомовъ. Главнымъ основан1емъ для отказа въ ссуд-б со сто
роны KOMHCcin послужило то, что средства не позволяютъ, такъ какъ 
страховой капиталъ вообще служить резервомъ, откуда черпаются ссуды 
на друпя неотложныя нужды. Управа, поэтому, присоединяется къ 
комиссш.

Н. А. Зотовъ указываетъ на то, что Боровичское земство просить 
не безвозратнаго позаимствовашя изъ страхового капитала, а лишь 
ссуды изъ 4®/о годовыхъ и поэтому едва ли что губернское земство 
потеряло бы, выдавъ эту ссуду съ процентами.»

А. М. Нолле. Въ комисс1и было указано, что страхового капитала 
имеется 600000 рублей, а съ находящимися въ оборот* до 700000 или 
даже до 900000 рублей. Никогда Воровичсшй уЬздъ убытковъ стаахо- 
вому капиталу не давалъ. Это положеше у^зда давало бы, повидимому, 
ему право воспользоваться ссудой, чтобы удержать выгодное предпр1я- 
Tie въ собственныхъ рукахъ.

Н. А. Окуневъ зам'Ьчаетъ, что управ* было известно еостоян1е 
страховыхъ капиталовъ и раньше, когда она вносила предложеше о вы
дач* 40000 на телефойную сЬть Боровичскому земству. До снхъ поръ 
въ собран1и увеличен1я см*ты  противъ предложенной не произошло, 
CKopte сокращается. Гласный думаетъ, что как1е нибудь друпе мотивы 
заставили управу присоединиться къ мн*шю комиссш,— можетъ быть, 
управа склонилась просто къ мн*шю большинства.

Н. Н. Сомовъ благодарить Н. А. Окунева за разъяснен1е мотивовъ...
А. П. Храповицшй. Въ комисс1и высказывалось соображен1е, что 

выдача ссуды на телефоны Боровичскому земству будетъ прецедентомъ 
для будуйаго и 40000  легко могутъ скоро обратиться въ 400000 рублей. 
Указывалось также и на то, что вь настоящее время приходится отка
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зывать въ увеличеши ассигновокъ на бол^е необходим ыя м'£ропр1ят1я ,—  
наприм^ръ, на сельскохозяйственные склады. Поэтому следовало бы 
воздержаться отъ выдачи этой ссуды.

М. Н. Буткевичъ присоединяется къ мн’Ьн1ю А. М. Храповицкаго 
и находитъ, что телефонъ не настолько необходимая нуясда населен1я...

И. Ф. Кошко просить дать справку, почему А. М. Нолле считаетъ 
телефонъ предпр1ят1емъ для земства выгоднымъ?

А. М. Нолле. Отчеты земствъ, HMtiomnxb телефоны показываютъ, 
что это предпр1ят1е выгодное. Расчетъ же Боровичскаго земства сд’Ь- 
ланъ при максимальномъ расход^ и при минимальномъ доход'Ь.

Н. Ф. Румянцевъ поддерживаетъ заключен1е комисс1и и указываетъ 
на то, что едва-ли сл^дуетъ увлекаться той мыслью, чтобы все захва
тить и телефонъ и многое другое въ общественный руки, не оставивъ 
ничего для частныхъ иниц1аторовъ.

Н. А. Зотовъ. Въ разныхъ уЬздахъ— разныя нужды. Представитель 
Тихвинскаго убэда М. Н. Буткевичъ находитъ, что телефонъ не нуженъ 
населен1ю, въ Боровичскомъ же у'Ьзд'Ь, по мн^нш уЬзднаго земства, 
настала нужда въ телефон^,— потому что зд'Ьсь им^Ьются фабрики, за
воды, развитъ кустарный промыселъ. Что касается до возражешя А. П. 
Храповицкаго о томъ, что страховой капиталъ находится подъ опасно
стью чрезм^рнаго сокращен1я въ объемФ, то едва ли эта опасность 
грозитъ отъ займа безубыточнаго для земства и съ возвратомъ съ 
процентами.

А. М. Нолле зам'бчаетъ, что ему неизвестны случаи, когда прави
тельство разр’Ьшало бы .частнымъ предпринимателямъ эксплоатащю обще
ственно полезныхъ учреж детй, въ городахъ это бываетъ. Въ уЬздахъ 
правительство д^лаетъ для земства исключен1е,— частнымъ предприни- 
мате.тямъ правительство не сдаетъ такихъ предпр1яий.

Посл-Ь этихъ прен1й вопросъ о ссуд’Ь Боровичскому земству 40000 руб. 
былъ поставленъ на баллотировку и большинствомъ собрашя былъ 
р^шень отрицательно.

Въ конц'Ь зас^дан1я собрате разсмотр'бло еще одинъ вопросъ, стоя- 
щ1й въ прямой связи съ ран^е поставленнымъ большимъ вопросомъ о 
рефорл^> земскаго представительства. Это вопросъ объ увеличен1и числа 
гласныхъ по Старорусскому убзду до удвоеннаго размера по вс^мъ 
выборнымъ группамъ. Губернская управа, считая что одно увеличе- 
н1е числа гласныхъ, безъ изм'Ьнен1я основъ представительства, не попра- 
витъ д^ла, предложила въ своемъ доклад'Ь это ходатайство Старорус- 
скаго земства не возбуждать. Въ собраши противъ такого предложен1я 
возражали представители Старорусскаго земства и некоторые изъ глас
ныхъ другихъ у'Ьздовъ.

Вл. Вл. Карцовъ заявилъ, что у-бздному земству лучше знать о 
томъ, внесетъ или не внесетъ улучшен1е въ земское представительство
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увеличен1е числа гласныхъ. Губернскому собрашю не слтЬдовало бы 
входить въ обсуж дете этого ходатайства по существу, а поддержать 
его въ цФломъ объем'6, какъ о томъ проситъ уЬздиое земское собран1е.

Кн. В. А. ВасильчиЕовъ проситъ поддержать это ходатайство. Если 
отъ перваго избирательнаго собран1я и не пришлось бы пополнить числа 
гласныхъ, то можно было бы увеличить представительство отъ другихъ 
выборныхъ группъ. Теперь собрате теряетъ характеръ земскаго собра- 
н1я: соберутся 15 челов'Ькъ, усядутся за маленькимъ столомъ, въ при
сутственной к.омнат'Ь и бесЬдуютъ. Между TlBMb въ уЬзд1з много мел- 
кихъ землевлад’Ьльцевъ, и мы могли бы ими пополнить составъ собрашя.

Н. Ф. Румянцевъ прибавляетъ къ сказанному, что доводы въ пользу 
необходимости увеличен1я числа гласныхъ такъ сильны, что едва ли 
нужно долго на этомъ останавливаться. Сама сила вещей ведетъ къ 
ходатайствамъ подобнаго рода: одна выборная группа естственнымъ пу- 
темъ все бол-Ье и бол’Ье уменьшается въ состав^ своихъ представи
телей,— друпя дв'Ь избирательныя группы,— сельскихъ обывателей и 
крупныхъ собственниковъ,— представлены недостаточно. Н'Ьтъ основашй, 
чтобы не поддержать Старорусскаго ходатайства ц’Ьликомъ.

А. П. ХраповицкШ указываетъ на то, что при .введеши въ д'Ьй- 
CTBie положешя 1890 года увеличешя числа гласныхъ отъ перваго изби
рательнаго собрашя было сд'Ьлано ввидахъ составлен1я абсолютнаго 
большинства дворянъ, повышеше числа гласныхъ для другихъ группъ 
не было сд’Ьлано. Необходимо теперь ходатайствовать объ огульномъ 
увеличеши числа гласныхъ отъ всЬхъ группъ, не входя въ пропрц1о- 
нальныя ихъ отношешя,-

А. М. Колюбакинъ напоминаетъ собранш , что вопросъ объ увели- 
чен1и гласныхъ занималъ точно такое :ке положеше въ Череповецкомъ 
У’Ьзд'Ь. Со')бражеше, указываемое губ. управой для отклонен1я ходатай
ства,— можетъ им^ть значен1е при общемъ переемотр4 всей существую
щей системы представительства, но нельзя не согласиться съ т'Ьмъ, что 
въ настоящее время земское co6panie обращается въ маленьюй кружокъ 
лицъ, р’Ьшающихъ д^ла всего у^зда. Ненормальность этого полоясешя по
нятна, и сл-Ьдуетъ поэтому поддержать ходатайство Старорусскаго земства.

Собран1е поддержало это ходатайство.
Въ зас’Ьдан1и 19 января разсматривались вопросы по народному 

образовашю. Ввиду того, что изсл'6дован!я по школьной статиствк'6 раз- 
сылаются всЬмъ учащимъ, мы воздерлшмся отъ сколько нибудь под- 
робныхъ указашй, касающихся положен1я народнаго образовашя въ гу - 
бернш. Ограничимся лишь немногими, главными выводами. По докладу 
губернской управы въ 190*/з учебномъ году въ Новгородской губерши 
дМствовали всего 1179 начальныхъ сельскихъ организованныхъ школъ, 
въ томъ числЬ министерскихъ— 89, земскихъ— 623, частныхъ — 31 и 
церковно-приходскихъ— 436. По принятому раньше методу счислен1й
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сюда не вошли школы городскгя,— почему и вей дальн'ЬЙ1111е расчеты 
губернской управой ведутся въ прим’Ьнеши къ сельскому населешю, 
безъ включешя населешя городовъ, — школы грамоты, какъ неорганизо- 
ванныя и второклассный, какъ им^юш,1я спеталъную цЬль подготовки 
учителей грамоты. Эти обстоятельства нужно им'Ьть ввиду каждому, 
кто желаетъ критически отнестись къ выводамъ доклада управы. Ером^Ь 
того нужно им^ть ввиду, что школьная статистика оаерируетъ съ дан
ными ей представленными въ опросныхъ бланкахъ и не можетъ вводить 
школъ суш;ествующихъ, но не им^ющихъ отчетныхъ св’Ьд'Ьшй,— такихъ 
школъ въ отчетномъ году было ] 00, т. е. 8,4*’/о *). Включеше такихъ 
школъ повело бы къ неправильнымъ выводамъ по разнаго рода воп- 
росамъ учебно-воспитательной ]? другихъ сторонъ школьнаго д’Ьла. Число 
школъ увеличилось въ минувшемъ отчетномъ году на 56: въ министер- 
скихъ —на 7, въ земскихъ— на 33, частныхъ— на 1ицерковныхъ— на 15.

Въ настояш,емъ году губернская управа издала Ш -й  выиускъ „П о- 
ложен1я народнаго образовашя",— ,Объ учаш,ихся“ . Въ немъ дается 
бол'Ье или мен*е подробное осв'6щен1е вопроса; сколько д-Ьтей школь
наго возраста учится сейчасъ и сколько остается за порогомъ школы, 
а равно дается возможная перспектива для осуществлешя плана всеоб- 
щаго обучешя въ губерн1и, намФченнаго управой еш,е въ 1897 году. 
Это изсл'Ьдован1е, наряду съ прежде принятымъ масштабомъ исчислешя 
потребнаго количества школъ въ губерн1и,— при расчет^ на трехвоз
растную группировку д^тей школьнаго возраста, сообразно съ тремя 
годами обучен1я, даетъ исчислеше количества школъ по бол'Ёе повы
шенному масштабу,— по четьгрежвоз^растмом группировк'Ь д'Ьтей и по че~ 
тырехгидичному курсу обучешя, хотя оффищальными программами и 
непризнанному, но фактически, въ жизни начальной школы все болЬе и 
бол'Ье выдвигаемому на первую очередь. Само собою разумеется, что 
конечные результаты по тому и другому методу исчислешя получаются 
разные,— одни мен^е, друпе бол^е требовательные, но они не нахо
дятся ни въ какомъ противор’Ёч1и другъ другу.

Такимъ образомъ, совершенно правильно въ прежнихъ докладахъ 
управы доказывалось, что нужно занять еще 600 пунктовъ школами, 
чтобы считать всеобщее обучен1е въ губерши достигнутымъ,~конечно, 
въ пред'Ьлахъ принимаемаго районнаго рад1уса. Ясное д^ло, что когда 
будетъ исполнена эта первая работа земства,— поднимается самъ собою 
вопросъ объ еще большемъ приближен1и школъ къ населен1Ю и тогда, 
конечно, придется число школъ н'Ьсколько увеличить. При расчет'6 же 
на четырегодичный курсъ обучешя пришлось бы взять не 7, а 9°/о 
д^тей школьнаго возраста и число школъ потребныхъ для удовлетво- 
решя этихъ д^тей нужно было бы увеличить больше, ч^мъ вдвое.

*) Число школъ недоставившихъ св'Ьд'Ьшй въ этоиъ году yвeличиJ0 cь особенно потому, 
что Устюжнское Епарх. отдЬлен1е отказалось дать св^дЬн1я о своихъ школахъ.
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Комисс1я не согласилась съ новыми пр1емами исчислен1я школъ, 
потребнаго для всеобщаго обучешя и нашла, что прежше расчеты 
болФе отв^чаютъ действительному положенш вещей.

По поводу этихъ общихъ цифръ въ собраши сд’Ьлалъ зам^чаше 
гл. А. М. Колюбакинъ, указавъ т^ соображешя, по которымъ онъ не 
соглашался съ выводами изсл^доватя управы по вопросу о числ^Ь 
школъ, нужныхъ для всеобщаго обучешя. Губернская управа, говорилъ 
гласный, сделала исчислеше, д'Ьтей школьнаго возраста на четырех
годичный курсъ обучешя, но было бы бол'Ье правильнымъ, по мн^нш 
А. М Еолюбакина, оставаться при исчислеши на трехгодичный курсъ 
обучешя, а пр1емъ теоретическаго вычислешя количества д1зтей школь
наго возраста и числа нужныхъ для нихъ школъ, по четырехвозрастной 
группировк’15 д^тей,— годится для опред'6лен1я не числа школъ (какъ 
школьныхъ здашй и пунктовъ), а числа учителей, такъ какъ и теперь 
нер'Ьдко можно встретить школы, им^ющ1я 100 учащихся. Поэтому 
число школъ, прежде,— 6 0 0 ,— бол^е отв^чаетъ дМ ствительности. Въ 
местной прессЬ, указывалъ дал-fee А. М. Колюбакинъ, сделаны возра- 
жешя противъ выводовъ изсл'6 дован1я управы по школьной статистик-Ь, 
при чемъ авторъ статьи, помещенной въ „Волховскомъ Листке* умол- 
чавъ о томъ, что основашя для новаго исчислешя числа школъ упра
вой взяты друг1я ,— бросаетъ упрекъ школьной статистик* губернской 
управы, какъ бы не заслуживающей вообще довер1я, такъ какъ выводы 
последняго изследован1я отличаются отъ прежнихъ. Гласный желалъ бы 
отметить въ собраши это умышленное умолчаше истины со стороны 
местной прессы.

Кн. Б. А . Васильчиковъ не видитъ цели заявлен1я А . М. Колю- 
бакина, Намъ полемизировать съ прессой, говорилъ кн. Б. А. Василь
чиковъ, не приходится,— мы не можемъ вступать на этого рода деятель
ность. Для полемики сущ ествуетъ другой путь,— можно сделать опро- 
вержеше въ той же прессе.

Д. В. Стасовъ. Мы не въ полемику вступаемъ. Наша обязанность 
возстановить истину.

М. В. Муравьевъ удивляется, что А. М. сталъ искать истину въ 
,Волховскомъ Л истке*...

Этими замечашями вопросъ объ общихъ цифрахъ доклада управы 
былъ исчерпанъ. Дальше были разсмотрены все. друг1я нредложен1я 
управы по народному образован1ю. Отметимъ наиболее существенныя 
изъ нихъ.

Прежде всего, коммисс1я признала нужнымъ увеличить размеръ 
ссуды на постройку школьныхъ здашй до 2 0 0 0  рублей вместо 1 0 0 0 ,
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такъ какъ недостатокъ MtcTHbixb средствъ часто тормозилъ д'Ьло по
стройки новыхъ школъ. Ссуда по прежнему дается на 1 0  л'Ьтъ. Эти 
ссуды предполагается позаимствовать изъ страховыхъ капиталовъ,— 
для чего должно быть возбуждено соответствующ ее перед! мини- 
стерствомъ внутрепнихъ д^лъ ходатайство. Противъ этого позаимство- 
вашя возражалъ кн. Б. А. Василъчиковъ, указывая на то, что сле
довало бы остаться при пренснихъ разм^рахь ссуды.

А. М. Еолюбакинъ, наоборотъ настаивалъ на томъ, что позаимство- 
вашя изъ страхового капитала съ срочнымъ возвратомъ и процентами 
нисколько не опасны для ц15лости самого капитала. Съ другой стороны, 
постройка школьныхъ здан1й составляетъ теперь насущную потребность 
времени. Если Новгородское губернское земство не субсидируетъ школы 
безвозвратно, то оно должно придти на помощь хоть ссудами.

Собраше согласилось съ предложен1емъ коммисс1и, увеличивъ раз- 
м’Ьръ ссз'ды на постройку школьны'съ здашй до 2000 рублей. Это по- 
становлен1е, HecoMHtHHo, подвинетъ д-Ьдо постройки спец1альныхъ здан1й 
для школъ впередъ.

Какъ изв'Ьстно^ въ прошломъ году было управ^ поручено вырабо
тать правила, опред'Ьляющ1я деятельность совещательнаго органа при 
губернской управе,— школьной коммисс1и. Эти правила управой были 
выработаны и сущность ихъ сводится къ тому, что въ школьную ком- 
мисс1ю входятъ 3 гласныхъ по избрашю собрангя и лица, по пригла- 
шен1ю управы, участ1е которыхъ въ этомъ д^л^ управою будетъ признано 
полезнымъ. Постановлен1я коммисс1и сообщаются губернской управе, 
которая ихъ доводить до собран1я съ такимъ или инымъ своимъ заклю- 
чешемъ. ПредсЬдательствуетъ въ коммиссш членъ управы, заведующШ 
народнымъ образовашемъ. Еоммисс1я губернскаго собран1я внесла изм^- 
Henie въ составъ этого совещательнаго органа,— включивъ сюда: ди
ректора народныхъ училищъ, директора земской учительской семинар1и, 
двухъ преподавателей учительской семинар1и, по выбору педагогическаго 
совета и двухъ представителей отъ женскихъ педагогическихъ курсовъ, 
также по выбору педагогическаго совета. Это изменеше состава школь
ной KOMMHccin встретило серьезныя возралгешя со стороны председа
теля управы Н. Н. Сомова, находившаго, что включен1е лицъ по дол
жности, а не по выбору самой управы, только стеснить управу въ ея 
действ1яхъ, и едва ли co6panie вправе это сделать. Это постановле- 
nie, если бы оно прошло, было бы невозможно, по мнен1ю Н. Н. Сомова, 
съ точки зрен1я закона, не говоря уже о практическихъ неудобствахъ. 
А. К. Янсонъ, сказалъ между прочимъ Н. Н. Сомовъ, былъ выдающ1йся 
человекъ по своему интересу къ народному образован1ю ,— онъ считался 
опытнымъ педагогомъ, и управа всегда пользовалась его советомъ, тоже
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самое д’Ьлаетъ управа и по отношен1ю къ Арсенш  Яковлевичу Чиха- 
чеву, работая въ д’Ьл’Ь народнаго образован1я совместно, но можетъ слу
читься, что появится иного рода директоръ, который не захочетъ съ 
нами работать вм'Ьст’Ь. Что же касается до нриглашен1я директора се- 
минар1и и преподавателей, то разъ str  лица интересующ1яся, полезныя 
для д^ла, управа всегда ихъ пригласить безъ какой либо регламентац1и. 
По вс^эмъ этимъ сообразкен1ямъ Н. Н, Сомовъ настаивалъ на томъ, 
чтобн правила, выработанный управой, остались безъ HBMiHeHifl, вне- 
сеннаго коммисс1“.й.

А. М. КолюЗакинъ, наоборотъ, находить, что и при введен1и вь 
школьную KOMMHCciro спец1алистовь вь качеств^ членовь вовсе управа 
не будетъ стеснена въ приглашеши лицъ, полезныхь для д4ла,— это 
право за ней остается. Если мы хотимъ им^ть совещательный органъ 
при управ* по ст. 105 земскаго положешя, говорилъ гласный, то мы 
должны дать ему постоянную организащю, а не случайную, зависимую 
отъ того, кого пожелаетъ пригласить управа,— громадная разница вхо
дить въ коммиссш по праву, или по приглашен1ю. Въ уЬздахъ сущ е- 
ствуютъ санитарные сов’бты  и школьныя сов^щ атя, гд* участвуютъ 
врачи и учителя въ качеств'Ь равноправныхъ членовь и никакихь не- 
З^добствъ отъ этого не встр'бчается,— управы пользуются ими, какъ со- 
в1зщательными органами. Явятся разнор’Ьч]я.— за управой остается право 
высказать свое мн^ше и сделать такь, какъ она находить нужнымь. 
По мн'Ьшю гласнаго, нужно или оставить за управой право съ к*м ь ей 
угодно ховЬщ аться,— тогда не нужно и постояннаго сов^щательнаго ор
гана,— или же дать школьной коммисс1и постоянный составь изъ вы- 
борныхъ гласныхъ и спещалистовь.

Вь конц'й концовь, поел!} ц'Ьлаго ряда зам^чанШ многихъ гласныхъ 
по всЬмь другимь пунктамъ правиль, выработанныхъ управой для 
школьной коммиссш,— собраше отказалось отъ предложешя коммисс1и и 
не ввело въ составь школьной коммисс1и никого, кром* трехъ выбор- 
ныхъ гласныхъ и, кром* того, сд'Ьлало добавлен1е, что засЬдаше ком
миссш считается состоявшимся, если на него прибудеть не мен^е 
одного члена-гласнаго по выбору.

ЗасЕмъ быль возбуждень собран1емь, по докладу управы, ц^лый 
рядъ ходатайствъ, касающихся преобразован1я одноклассныхь школь въ 
двухклассныя, обь ассигнованш пособ1й отъ казны на дополнительное 
содержаше учителей и мнопя друг1я.

Собрате решило устроить текущимъ л^томь, нecocтoявшiecя въ 
прошломъ году, общеобразовательные курсы для учителей, принявь во 
вниман1е т* зам'1;^ан1я, каюя были сделаны въ министерств'Ь народ
наго просв'Ьщешя по поводу программы курсовъ. Вм^ст* съ симь со-

Хг 6._____________________  Х роника Н овгородскаго Земства, 17



браше поручило управ:Ь войти въ округъ съ просьбой, не найдетъ ли 
онъ возможнымъ допускать къ слушашю курсовъ учителей и учитель- 
ницъ не получившихъ средняго или спещальнаго образовашя, но пока- 
завшихъ стремлете къ цополненш своего образован1я и лицъ, желаю- 
щихъ посвятить себя учительской дЬятельности.

Что касается до изм'Ьнен1я существующихъ правилъ о педагоги- 
ческихъ курсахъ и съ’Ьздахъ учителей, то собраше приняло безъ возра- 
жешй проектъ доклада управы и решило возбудить соотв^тствующ 1я 
ходатайства.

Предложешя управы, съ внесенными некоторыми поправками ком- 
MHCcin сводятся къ сл^^дующему: по nsMtHeHiro правилъ о курсахъ:
1 ) учительсше курсы могутъ быть общеобразовательными, педагоги
ческими и смешанными; 2 ) инищатива въ устройств^ т^хъ или дру- 
гихъ учительскихъ курсовъ должна принадлежать земству и вообще 
лицаыъ, дающимъ на нихъ средства; 3) ходатайство о разрешен1и на 
открыйе курсовъ должно быть направляемо черезъ директора народныхъ 
училищъ, причемъ для представлен1я его въ учебный округъ, съ со
ответствующими заключен1ями, установить для этой инстанщи м есяч
ный срокъ, а окончательное разрешеше вопроса объ устройстве учи
тельскихъ курсовъ должно воспоследовать въ двухмесячный срокъ со 
дня возбунгдешя ходатайства; если въ течен1е этого времени ответа не 
будетъ получено, то темъ самымъ возбужденное ходатайство признается 
удовлетвореннымъ; 4) руководители курсовъ избираются учредителями 
и утверждаются попечителемъ учебнаго округа; для делопроизводства 
по утверждешю руководителей установить месячный срокъ; если въ 
теч ете  этого времени ответа не будетъ получено, то темъ самымъ 
руководители считаются утвержденными; 5) утверждеше руководителей, 
состоящихъ на государственной службе по учебному ведомству, жела
тельно безъ предварительныхъ сношешй съ губернаторами, такъ какъ 
благонадежность ихъ не подлежитъ сомнешю; 6 }  выборъ учебныхъ 
предметоЕЪ принадлежитъ учредителямъ курсовъ, программы же препо- 
даван1я составляются самими руководителями, по соглашеюю съ учре
дителями, и подлежать утверждешю попечителя учебнаго округа; если 
по истеченш месяца со времени представлен1я программъ ответа не бу
детъ получено, то темъ самымъ программы считаются утвержденными; 
7) опредёлеше места, времени, продолжительности курсовъ, условШ 
пр1ема слушателей предоставляется учредителямъ; 8 )  желательно, чтобы 
въ „правилахъ* была точно' определена роль наблюдателя; эта роль 
должна состоять лпшь въ наблюдеши за темъ, чтобы на курсахъ не 
совершалось ничего незаконнаго.

По измененш правилъ о съездахъ: ] )  необходи]иость установлен1я 
теснаго соотношешя между правилами объ учительскихъ съездахъ и
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Высочайше утвержденнымъ положешемъ 1874 г. о начальныхъ народ- 
ныхъ училищахъ; 2) что право разрешать открыт1е учительскихъ съ'Ьз- 
довъ должно быть предоставлено училищнымъ сов’Ьтамъ; 3) что со- 
cтaвлeнie программъ съ'йздовъ, списка лицъ, желающихъ принять участ1е 
въ съ'Ьздахъ, сроки съ-бздоБъ, составлеше отчетовъ о съ’Ьздахъ предо
ставлены были бы м'Ьстнымъ училиш,нымъ совЬтомь, сови'Ьстно съ зем
скими управами, или вообще лицами и учреждешями, дающими сред
ства на устройство съ’Ьздовъ; 4) что предсЬдателемъ учительскаго съезда 
долженъ быть предсЁдатель училищпаго совета— предводитель дворян
ства, а за отсутствАемъ посл’Ьдняго лицо по выбору училищпаго со
вета; 5) что вопросы на съ^зд’Ь долягны р’Ьшаться большинствомъ го- 
лосовъ; 6) что, кром^ уЬздныхъ учшшщныхъ съ’Ьздовъ, могутъ быть 
учреждаемы и губернск1е съ перенесен1емъ функщй у^здныхъ училищ- 
ныхъ сов^товъ на губерпсюе; 7) что училищнымъ совЬтамъ должно 
быть предоставлено право допускать къ участш  въ занят1яхъ учитель* 
скихъ съ’Ьздовъ, съ правомъ сов’Ьщательнаго голоса, попечителей учи- 
лищъ, врачей, земскихъ гласныхъ, кандидатовъ на учительсшя должности 
и другихъ лицъ, участ1е которыхъ будетъ признано сов^томъ полезнымъ, 
а также д'Ьлать зас’Ьдан1я съ ^ д а  доступными для публики.

По вн'Ьшкольному образованш въ Новгородскомъ земств!; пути на- 
м'Ьчены' довольно опред'Ьленно; продолжаются субсидш въ разм'Ьр’Ь по 
125 руб, на читальни-библштеки при услов1и, если устроители вносятъ 
на это д’Ьло такую же сумму. Благодаря этой п о д д е р л {К ’6  земствъ, въ 
губернш им’Ьется 276 библ1отекъ, изъ нихъ народныхъ 183 и школь- 
ныхъ, открытыхъ для пользовашя взрослыхъ,— 93. Сюда же вошли 
библютеки комитета трезвости. Народныя чтеш я понемногу разви
ваются. Губернская управа разсылала картины въ 97 пунктовъ, но 
кром'Ь того у ’Ьздныя управы: Тихвинская, Устюжнская, Череповецкая и 
комитеты трезвости: Крестецк1й и Устюжнсш й разсылали картины отъ 
себя, пользуясь коллекщями губернскаго земства; губернской управ’Ь 
поручено разработать вопросъ о децентрализащи въ разсылк’Ь картинъ.

Книжный складъ функц1онируетъ по прежнему и даль въ отчет- 
номъ году впервые небольшую чистую прибыль. Ассигновки на вн’Ь- 
школьное образован1е были сд'Ьланы въ прежнихъ разм’Ьрахъ.

Въ этомъ же засфдаши собран1е постановило: выразить благодар
ность бывшему директору народныхъ училищъ Новгородской губерн1и
А. К. Янсону за сод^йств1е ходу развитая народнаго образован1я въ 
Новгородской губернш'И сожал’Ьн1е по поводу оставлешя имъ должности 
директора народныхъ училищъ Новгородской губерн1и.

( Предолжтпе слгьдуетъ).
П. М .
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Крестецкоз у ^ д н о з  ззмскоз собрашз очзрэдной с0сс!и 1S03 года. 
Земское собраше текущей сессли открыло свои засЬдатя 7-го октября 
и продолжало ихъ въ теч ете  шести дней, т. е. по 12 октября. Мно- 
п я  нужды земскаго хозяйства получили въ эту cecciro удовлетво- 
penie.

1. Народное образовате. Ш кольное обучен1е. Число всЬхъ началь- 
ныхъ сельскихъ школъ въ Крестецкомъ у^зд’Ь насчитывается 8 6 , въ 
томъ числ^: министерскихъ 6  или 7 °/о, земскихъ 44 или 51®/о, цер- 
ковно-приходскихъ 28 или 33”/ „  частныхъ 8  или 9®/о.

Сравнительно съ прошлымъ годомъ число школъ увеличилось на 
8 , а именно: число министерски;гъ на 2 , земскихъ на 6 .

ДвФ земсшя школы въ текухдемъ году преобразованы въ министер- 
сю я  двухлассныя. Кром’Ь указаняш’о числа школъ им’Ьются въ реги- 
страцш епарх1альнаго отд'Ьлек1я училищнаго сов'Ьта 23 школы грамоты. 
Въ самомъ город'Ь Крестцахъ имеется 3-хъ классное мужское городское 
училиш;е и 2-хъ классное женское. Св’Ьд'Ьшя объ этихъ двухъ посл'Ьд- 
нихъ школахъ въ доклад-Ь управы не даются.

По числу жителей, приходящихся на одну школу, уЬздъ занимаетъ 
6 -е м’Ьсто въ губерн1и, а по числу учащихся въ этихъ школахъ— 9-е 
MtcTo. Разница въ приведенныхъ цифрахъ указываетъ, что жители 
Крестецкого уЬзда пользуются школами мен^е сравнительно съ другими 
уездами Новгородской губерши.

Для введен1я всеобщаго обучешя остается открыть еще 37 школъ 
и 38 ночлежныхъ нрштовъ, ежегодный расходъ накоторыхъ составитъ, 
считая содержаше школы въ 405 р, и прш та в ъ 7 5  р., сумму въ 17835 р. 
или 11,14°/о общаго земскаго бюджета.

Число учащихся въ отчетномъ 190^/з году составляло 2457 маль- 
чиковъ, 1044 д1звочекъ. а всего 3501 чел. По роду школъ учащ1яся 
распределяются такъ:

въ земскихъ школахъ обучалось . . 1246 м. 378 д., а всего 1624 ч. 
„ министерскихъ школахъ обучалось 3 8 9 „  1 4 7 „  ,  „ 5 3 6 „
„ церк.-приходск. ,  624 „ 8 8 6  ,  „ „ 1010 „
частныхъ „ „ 198 „ 133 ,  „ „ 331 „

Сравнительно съ прошлымъ годомъ число учащихся увеличилось 
на 192 ч. Это увеличен1е мен^е того, чЬмъ сл^Ьдовало бы ожидать по 
числу 8  вновь открытыхъ школъ. Малое число увеличен1я учащихся 
объясняется тяжелыми экономическими услов1ями этого года, препят
ствовавшими б^дн^йшимь жителямъ посылать своихъ д^тей въ 
школу.
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Сравнивая число учащихся съ общимъ количествомъ д’Ьтей школь- 
наго возраста, насчитываемъ въ Крестецкомъ 8700 ч., оказы
вается, что получаютъ начальное обучен1е бб^/о, т. е. почти половина 
дЬтей остается за пред'Ьлами школы, лишенная возможности получать 
св^тъ и знан1я.

Учительсшй персоналъ во всЬхъ названныхъ выше школъ состоялъ 
изъ 49 учителей и 42 учительницъ, изъ которыхъ 43'’/о съ педагоги
ческой подготовкой или образовашемъ не ниже средняго и 57*’ / о безъ 
подготовки. Особенно великъ персоналъ учительсшй посл’Ьдней группы 
въ церковно-приходскихъ школахъ (76, 6 °/о).

На содержан1е школъ по Крестецкому уЬзду расходуется 41088 р. 
83 к., изъ каковой суммы затрачивается:

Земствомъ 1147 I р. 70 к. или42,5®/о всей суммы, а на 1 шк. 397 р. 09 к. 
министер. 10217 ,  80 „ „ 25 %  ,  „ 1 „ 1702 ,  97 ,
Ц.-ПРИХОД. 8089 „ 01 ,  ,  20 “ /о „ „ 1 .  289 „ -  ,
частными 5301 ,  32 „ ,  12,57о „ „ » „ 1 ,  663 „ 80 „

Непосредственное участ1е крестьянъ въ содержаши школъ въ вид’Ь 
сбора волостей, сельскихъ обществъ и родителей учащихся выражается 
ПО категор1ямъ школъ въ сл’Ьдующихъ °/о°/о къ общей стоимости ихъ: 
земскихъ 9®/о, министерскихъ 1 0 ®/o, частныхъ 6 “ /о и церковно-приход- 
скихъ Ю'^/о.

Суммы, затрачиваемыя крестьянами на содержан1е земскихъ школъ, 
раскладываются въ большинств'Ь случаевъ по душамъ, но въ 7 шко
лахъ собираются съ учениковъ. Родителямъ приходится уплачивать за 
каждаго учащагося отъ 32 к. до 2 р., въ среднемъ же 1 р. 2 2  к. 
Подобная штучная плата съ учащагося удерживаетъ н'Ькоторыхъ роди
телей посылать дФтей въ школу, почему является нежелательной. Въ 
противов'Ьсъ данному явлешю, земство ассигнуетъ ежегодно по 300 р. 
на уплату за т^хъ учениковъ, родители которыхъ не въ состоян1и вне
сти .установленную сумму и въ отчетномъ году такая помощь оказана 
въ 6  школахъ на сумму 183 р. 60 к.

Управа отм^чаетъ стремлеше окончившихъ начальную школу къ 
дальнейшему образован1ю. Насчитывается половина школъ, изъ кото
рыхъ кончивш1е ученики продоллгаютъ свое образоваше въ другихъ 
учебныхъ заведешяхъ.

Въ настоящемъ году Мин. Народ. Нросв’Ьщ. освободило земство, по 
его ходатайству, отъ расходовъ на содержан1е женскаго 2 -хъ класснаго 
училища въ г. Крестцы въ сумм'Ь 660 р .,— на эти средства въ насто- 
ящ1й учебный годъ открыты дв^ школы.
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На ходатайство земскаго собран1я объ утверждеши проекта устава 
школьныхъ попечительствъ при земскихъ школахъ Мин. Народ. Проев, 
ответило, что „ходатайство можетъ быть удовлетворено лишь по разр’Ь- 
шеши возбужденнаго въ Министерств^ общаго по настоящему предмету 
вопроса

Въ отношен1и м’Ьръ, положенныхъ въ основу дальн'Ьйшаго улуч- 
meniff школьнаго д'Ьла, собрате описываемой ceccin сд’Ьлало нисколько 
серьезныхъ пocтaнoвлeнiй.

Отл'Ьтимъ прежде всего учрежден1е такъ называемой „школьной 
KOMMHccin®, состоящей изъ состава управы, двухъ липъ, избираемыхъ 
собрашемъ изъ числа, им'Ьющихъ право непосредственнаго участ1я въ 
земскихъ избирательныхъ собрашяхъ и учителей, приглашаемыхъ по 
ycMOTptniro управы. Непосредственный голосъ учителя или учительницы 
въ вопросахъ школьнаго Д'бла управа признаетъ и компетентнымъ и 
настоятельно необходимымъ. Усп’Ьхъ школьнаго д’Ьла управа ставитъ 
въ прямую связь со степенью заинтересованности въ этомъ д'Ьл'б са- 
михъ учащихъ и ихъ непосредственномъ вл1ян1и на положеше школь
наго Д’Ьла вообще. Такъ какъ въ вопросахъ народнаго образовашя само 
земство не можетъ непосредственно касаться педагогической стороны 
этого д'Ьла, къ слову сказать, наиболее важной и существенной, то по 
невол'Ь и предметы занят1й школьной коммиссш сводятся къ узкой 
части хозяйственныхъ вопросовъ, какъ то: о способахъ привлечешя 
наибольшего числа учащихся въ школы; объ урегулирован1и способа 
взиман1я платы за школьныя пом^щешя съ м'Ьстныхъ жителей; о вы- 
бор^ и способахъ закупки учебниковъ и учебныхъ пособ1й; выработк’Ь 
нормальной см'Ьты на ежегодную выписку учебниковъ и учебныхъ по- 
co6 ifl; составлен1е списка наглядныхъ пособШ; вопросы о матер1альныхъ 
и духовныхъ нуждахъ учащихъ и способъ ихъ удовлетворешя. Собрав1е 
признало необходимость „школьной коммисс1и “ и ассигновало 1 0 0  руб. 
для выдачи суточныхъ учащимъ по 50 к. и на подводы. Членами отъ 
земства въ школьную коммисс1ю избраны единогласно гласные Г. А. 
Кудрявцевъ и А. А. Булатовъ. .

Дал^е отм'Ьтимъ возбужден1е ходатайства предъ попечителемъ С.-Пе- 
тербургскаго учебнаго округа о  разр'Ьшен1и введешя 4-хъ ■ годичнаго 
курса въ земскихъ школахъ Крестецкаго у^зда съ двумя учащими въ 
каждой школ'Ь и съ программой въ пред’Ьлахъ дополнен1й, сд'Ьланныхъ 
въ министерскихъ программахъ начальныхъ школъ. Мотивомъ настоя- 
щаго ходатайства служитъ то обстоятельство, что усвоить всю прог
рамму начальной школы при трехгодичномъ курсЬ, т. е. въ течеши 
трехъ л'Ьтъ,— является не подъ силу крестьянскимъ д’Ьтямъ, доказатель- 
ствомъ чему служитъ большое количество учениковъ, оставляемыхъ на 
noBTopeHie въ тЬхъ же отд’Ьлешяхъ. Вм'Ьст’Ь съ т-Ьмъ и сама программа 
начальнаго обучешя признается земствомъ слишкомъ недостаточною,
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чтобы научить школьника хоть сколько нибудь разбираться въ усло- 
в1яхъ окрулсающей его жизни. Все это, какъ думаетъ земство, 
будетъ достигнуто, хотя и въ слабой степени, при введен1и 4:-хъ го- 
дичнаго курса, опытъ котораго въ Устюжнскомъ земств’6 , по заявлешю 
самой управы, далъ благопр1ятныя результаты.

Къ существеннымъ постановлен1ямъ сл'Ьдуетъ отнести также обра- 
зован1е фонда въ 5576 руб. для воспособлещя сельскимъ обществамъ 
на постройку школьныхъ здашй. Упомянутыя деньги достались зем
ству отъ разд'Ьлешя въ силу указа Правительствующаго Сената, отм^- 
нившаго постановлен1е губернскаго земства ceccin 1899 г. о выдача 
30°/о пособ1я на дополнительныя школы, капитала всеобщаго обучен1я. 
Пособ1я изъ названнаго капитала выдаютъ сельскимъ обществамъ без- 
возвра.тно, въ разм’Ьр'Ь одной трети стоимости постройки, не считая 
стоимости л'Ьсного матер1ала безъ распиловки, получаемаго обыкновенно 
безплатно изъ казеннаго лесничества; при чемъ здашя школы должны 
строиться по планамъ, утвержденнымъ земскою управою и подъ ея 
надзоромъ.

Наконецъ упомянемъ постановлен1е собран1я, хотя и несуществен
ное. Co6panie постановило производить вознаграждеше законоучителямъ 
не общею суммоЕо, какъ было прежде (50 р.. если школа не больше вер
сты отъ законоучителя и 75 р., если дал^е версты), а по урочно: 
33\/з коп. за каждый данный законоучнтелемъ урокъ въ школ^, от
стоящей отъ него не бод-Ье версты и 50 к. за урокъ въ школ'Ь, от- 
стояш,ей бол'Ье версты.

Собран1е текущей ceccin удалило частицу внимашя и на положе- 
Hie учащаго персонала. Состоялось постановлеше о выдач'6 квартирныхъ 
денегъ по 36 р. въ годъ т15мъ учащимъ, которые не нолучаютъ квар
тиру натурою. Сюда же сл'Ьдуетъ отнести одобрен1е д'Ьйств1й управы 
по выдач'Ь безвозвратнаго пособ1я въ разм'Ьр'Ь 50 р. одному учителю 
для поездки на кумысъ съ лечебной ц^лью и назначэше 1 0 0  р. наг
рады учителю г. Коваленкову по поводу исполнившагося 25 л’Ьйя его 
деятельности въ качеств'Ь народнаго учителя, при чемъ отъ имени зем- 
скаго собран1я была послана поздравительная телеграмма съ выралсе- 
шемъ благодарности. Подобное отношен1е земства къ труду учителя 
заслуживаетъ быть особо замечательнымъ. Учителю Веребьенской школы 
г. Цветкову зачислили въ разсчетъ прежнюю службу въ Крестецкомъ 
земств* и назначили окладъ жалованья 360 р., просьбу же учитель
ницы В'Ьхловской, объ увеличеши ей содержан1я за 16 л^тъ въ Боро- 
вичскомъ (сосбднемъ) убзд е ,— отклонили.

Вопросъ о положен1и учащихся въ народныхъ школахъ совсЬмъ не 
былъ затронуть на земскомъ собраши. Не находимъ его и въ докла-
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дахъ управы, за исключен1емъ голыхъ цифръ, что въ течен1е учебнаго 
года выбыло: изъ земскихъ школъ 21,6®/о, м и н и стер сЕ и х ъ  8 ,7 % , част- 
ныхъ 21 ,7 “/о, церковно-приходскихъ 14,3, Между т’Ьмъ вопросъ: всЬ ли 
д^ти школьнаго возраста посЬщаютъ школы даннаго района и, если не 
Bct, то почему— является весьма важнымъ. Подобный вопросъ уже 
самъ по ce6 t  напрашивается изъ приведенныхъ выше цифръ, свид'Ь- 
тедьствуюш;ихъ, что пятая часть всЬхъ учениковъ ушли изъ земскихъ 
школъ. Почему ушли? На это разъяснешя никто не даетъ,

Зд'Ьсь сл^5дуетъ отм'бтить постановлен1е собран1я, им4юш;аго связь 
съ положешемъ учаш;ихся, объ ассигноваши 250 р. на пять стипен- 
д1й при 2 -хъ классныхъ училиш,ахъ. Вытекло это постановлеше изъ 
ходатайства учителя Ручьевскаго двухласснаго училиш,а.

Изъ другихъ постановлешй заслуживаетъ быть отм'бченнымъ вы
писка издашя Вольно-экономическаго обш;ества „Начальное народное 
образоваше въ Росс1и“ , стоющее 25 р.; ассигнован1е 50 р. пособ1я об- 
ш,еству взаимопомош;и учащимъ и учившимъ Новгородской губерши въ 
помощь по устройству педагогическаго музея и при немъ справочнаго 
педагогическаго бюро; просить инспектора народныхъ училищъ предста
вить землевлад’Ьльца А. М. Цамутали къ соотв'Ьтствуфщей наградф за 
постройку и отдачу въ безплатное нользован1е здашя для Метниковской 
земской школы.

СмФты по народному образовашю утверждены въ сумм^; 24920 р. 
59 к. и кредита 170 р.
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( Окончате слгьдуетъ).
А. Землякъ.

ill. Общая земская хроника.

Изъ области: сельсЕаго хозяйства.

Изъ области сельскаго хозяйства, пользуясь последними изв’Ьст1ями 
пер1одической печати, можно отметить сл'6 дуюп1,ее.

Олонецкое губернское земское собрате, въ ц'Ьляхъ агрономическихъ 
улучшешй, постановило ходатайствовать объ увеличенш срока перед'Ьла 
крестьянскихъ земель до 25 л4тъ.

Въ Костромскомъ губернсЕомъ земскомъ собран1и былъ затронутъ 
вопросъ объ yвeличeнiи крестьянскихъ пахотныхъ земель путемъ уси- 
лен1я деятельности крестьянскаго банка. Сообш,ая это извёст1е, „К о
стромской лйстокъ“ отм^чаетъ, что въ основан1и ходатайства относи



тельно HSMiHeHifl и дополнен1й въ устав'Ь крестьянскаго банка, поло
жена идея, которую авторъ записки, обосновывающей ходатайство, rjtae- 
ный Ю. А. Спассюй, формулируетъ такимъ образомъ;

„Помочь (не всегда удачнымъ операщямъ банка) можетъ только 
бол^е совершенная организац1я состава отд'6лен1й и порядка управлен1я 
банкомъ въ смысл'Ь усилешя общественнаго контроля, цутемъ увеличе- 
шя числа членовъ отъ земства, такъ, чтобы посл^дн1е составляли боль
шинство или, по крайней M'fep’b , половину всего наличнаго состава отд'Ь- 
лен1я съ правомъ голоса по вс'бмъ д'Ьламъ, а не только своей губерши, 
какъ это им'Ьетъ м^сто сейчасъ“ . При этомъ г. Спассий зам'бчаетъ, 
что „такая м’Ьра будетъ лишь палл1ативомъ, а единственнымъ ради- 
кальнымъ р1зшешемъ вопроса была бы передача м5;стныхъ отд’Ьлен1й 
крестьянскаго банка всец'бло въ в'Ьд'Ьн1е земскихъ учреждешй“ .

Въ н'Ькоторыхъ земскихъ собран1яхъ были сделаны доклады о не- 
урожаяхъ хл^бовъ.

Только что вышедшая изъ печати „Сельско-хозяйственная хроника 
Херсонской губерши за августъ 1903 года“ , издаваемая Херсонскимъ 
губернскимъ земствомъ, ничего не предсказываетъ ут'Ьшительнаго въ 
слысл’Ь предстоящаго урожая озимыхъ хлЬбовъ, а полученныя надняхъ 
въ губернской земской управЬ телеграфныя сообщешя о состояши 
озимей только подтверждаютъ т̂ Ь выводы, которые можно сде
лать на основан1и „Хроники*. Вотъ какъ, наприм^ръ, характеризуетъ 
губернская управа въ этой xpoHHiffe, составленной на основанш сообш,е- 
н1й уЁздныхъ статистиковъ, T i атмосферичесшя- услов1я, при которыхъ 
совершался посЬвъ озимыхъ хлЬбовъ на npocTpaHCTBi всей Херсонской 
губернш:

Въ август’Ь продолжалась засуха, начавшаяся еш;е въ конц'Ь шня; 
пруды, за редкими исключен1ями, иовысыхали, вода въ колодцахъ на
чала йзсякать; отъ недостатка воды страдали люди и животныя. Зна
чительной оилы и постоянства в’Ьтры подымали тучи пыли, образуя 
пыльные туманы и мятели “ . М нопя местности остались совершенно 
неорошенными и каплей дождя. Вся совокупность дляш;ихся метеороло- 
гическихъ условШ ,—говорится въ „Х роник4“ ,— повела къ тому, что 
влажность почвы уменьшилась необычайно". И такая погода продолжа
лась почти всю осень, т. е., вплоть до окончан1я посЬва озимыхъ 
хл^бовъ.

EpaTKifl телеграфныя сообщен1я, полученныя въ управ^ изъ уЬз- 
довъ о состоян1и озимей, характеризуютъ посл'Ьдшя съ самой худшей 
стороны и не подаютъ на нихъ почти никакихъ надеждъ, почему мож
но предполоншть, что площадь посева этихъ хл^бовъ въ 1903 — 1904 
сельско-хозяйственномъ году фактически сократится до минимума, такъ 
какъ почти веб озимые посЬвы будутъ пересЬваться яровыми хле
бами.
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Въ Нижегородское губернское земское собран1е управа внесла до- 
кладъ о м'Ьропр1ят1яхъ, вызываемыхъ неурожаемъ яровыхъ и травъ 
прошлаго л'Ьта.

Принимая во вниман1е почти полное oTcyTCTBie MicTHHXb запасовъ 
сЬменного овса, управа признала необходимымъ увеличить этотъ кре- 
дитъ до 2 0 0 0 0 0  руб., о чемъ,— въ виду необходимости тотчасъ же при
ступить къ организац1и покупокъ, пока ц’Ьны чрезмерно не повыси
лись,— управой представлено чрезъ губернатора надлежащее ходатай
ство.

Однако, въ виду открытая военныхъ д'Ьйств1й на Дальнемъ В ос- 
TOKi,— подобный ходатайства могутъ быть удовлетворены не во всей 
ихъ полнот^. Уменьшены ссуды и на мел1оративныя пpeдпpiятiя. Такъ, 
телеграммою изъ Министерства Землед'6л1я Курскому губернскому зем
ству сообщено, что выдача ссудъ на сельскохозяйственный мел1оращи, 
всл'Ьдств1е сокращен1Я кредитовъ, должна быть пр1остановлена, и субси 
д1я министерства губернскому земству на развит1е животноводства, 
определенная раньше въ 15000 руб., сокращается до 5000 руб.

Ерестецкая земская управа, какъ сообщаютъ „Р ус. В^д.*, тоже 
получила отъ управляющаго отд^лонъ сельской экономш г. Пол'Ьнова 
следующую телеграмму:

„Въ виду сокращен1я кредитовъ пр1остановить дальнМшее pasp i- 
menie мел1оративныхъ ссудъ*. Крестецкое земство, говорить корреспон- 
дентъ, приступило къ посредничеству по выдач^ мел1оративныхъ ссудъ 
только съ прошлаго года. Разосланныя объявлешя о таковомъ пос1юд- 
ничестве вызвали сразу большой бпросъ на мел1оративныя ссуды не 
только со стороны частныхъ лицъ, но и сельскихъ обществъ. Въ тече- 
Hie прошлаго 1903 года земство могло удовлетворить только четыре 
сельскихъ общества, выдавъ имъ на осушку болотъ и возведете хо- 
зяйственныхъ построекъ около 700 руб. На 1904 годъ оставалось удо
влетворить мел1оративнымъ кредитомъ отъ прошлаго года свыше де
сяти приговоровъ сельскихъ обществъ, требовавшихъ ссз’̂ ду на осушку 
земель. Въ виду упомянутой телеграммы,— всЬ им’Ьющгеся и вновь по- 
ступающ1е приговоры долншы остаться безъ удовлетворен1я.

Какое громадное значете для населешя имЪетъ ссудная операщя,— 
показываетъ организац1я этого д^ла въ Вятскомъ земств’Ь.

За посл^дше годы земское ссудное д^ло значительно развилось. 
По сообщен1ю „Рус. В^д.*, на выдачу различныхъ ссудъ ассигновано 
Вятекимъ губернскимъ земствомъ изъ запаснаго и страховаго капита- 
ловъ 1074000 руб., изъ нихъ съ 1900 по 1903 г. находилось въ обо- 
ротЬ 931V j тыс. руб, и оставалось къ 1903 г. въ долгу за населе- 
шемъ 577180 руб. Кром^ того, въ 1S03 г. выдано было ссудъ на про- 
кормлеше скота на 217 тыс. руб., изъ нихъ въ долгу за крестьянами 
состоитъ 185 тыс. руб.
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Чтобы судить о характер!} земскихъ ссудъ, приведемъ перечень 
наиболее крупныхъ изъ нихъ, съ показан1емъ долга, числящагося ззг- 
крестьянами: изъ губернскаго запаснаго капитала: на распространеше 
улучшенныхъ землед'Ьльческихъ оруд1й— 115473 руб., н а  покупку ло
шадей— 100573 руб., на ссуды кустарямъ— 25990 руб., на разный 
агрономичесшя м'Ьропр1ят1я,— на улучшенныя сбмена, на устройство 
маслод'Ьленъ, на улучшеше луговъ, на травяныя сЬмена, на улучше- 
Hie пчеловодства, —  6411 руб., на покупку улучшенныхъ породъ скота—  
3842 руб., на устройство хлФбныхъ ломбардовъ— 15365 руб., за ссудо- 
сберегательными товариществами— 13989 руб.; изъ страховаго капи
тала: на возведете здашй изъ кирпича— 81696 руб., на устройство 
кирпичныхъ заводовъ— 81537 руб., на покупку железа для крышъ—  
21639 руб., на устройство зерносушилокъ— 6748 руб., на замену соло- 
менБЫ хъ крышъ деревянными— 3983 руб., на покупку строительныхъ 
матер1аловъ— 70204 руб., на пополнеше сельскихъ пожарныхъ обозовъ—  
4286 руб., на переносъ строешй— 17346 руб., на устройство прудовъ—  
2 1 1 1  руб., на друпя противопожарныя м-Ьры— 5980 руб.

Чтобы упорядочить ссудное д’Ьло и облегчить для крестьянъ по- 
лучеше ссудъ, губернское собраше постановило: просить у’Ьздныя управы 
пригласить изъ м'Ьстныхъ жителей добровольныхъ агентовъ, которые 
пров'Ьряли-бы на м^стахъ прошешя о ссудахъ и давали бы управамъ 
заключен1я, какъ о pasMipaxb испрашиваемой ссуды, такъ и объ усло- 
в1яхъ ея возврата; разъезды этихъ агентовъ оплачивать изъ процен- 
товъ, взимаемыхъ за ссуды, по разсчету 3 коп. за версту; желательно 
при этихъ агентахъ образовать въ качеств’Ь совфщательнаго органа со
веты  изъ м'Ьстныхъ лицъ по выбору самихъ крестьянъ; мелк1я ссуды, 
до 30-ти .руб.. выдавать безъ поручительства; ходатайствовать предъ 
правительствомъ о pasptmeniH прим'Ьнять ко взыскан1ю просроченныхъ 
земскихъ ссудъ (по которымъ заемш,ики не отрицаютъ своего долга 
земству) т'Ьхъ же правилъ, как1я установлены для взыскан1я ссудъ, 
выданныхъ учрежден1ями мелкаго кредита; учредить при уЬздныхъ 
управахъ за счетъ страховаго капитала долнсности делопроизводителей 
по ссудному д^лу съ жалованьемъ въ 600 руб. Ером '6 того постанов
лено ходатайствовать предъ правительствомъ, чтобы средства населен1я, 
хранящ1яся въ сберегательныхъ касахъ Государственнаго банка, были 
употреблены на организацш мелкаго народнаго кредита.

Полтавскому губернскому земству предложено было разр'Ьшить 
этотъ вопросъ выдачи крестьянамъ ссудъ сл^дующинъ образомъ.

Гласный губернскаго земства В. И. Мезенцевъ, какъ сообщаетъ 
,Шевск. Газ.“ , представилъ экономическому отд'6лвн1ю губернской 
управы докладъ по вопросу о необходимости земской ссыпки крестьян- 
скихъ хл^бовъ.
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Положен1е наше на международномъ хл'Ьбномъ д)ынк'6 ,— говорилъ
В. И. Мезенцевъ,— все ухудшается, и мы шагъ за шагомъ уступаемъ 
своимъ конкуррентамъ по хл’Ьбной торговл'Ь важн'Ьйш1е и лучш1е по
требительные рынки. Мы направляемъ свои хл'Ьба въ тЬ страны, гд'Ь 
они обложены наивысшей ввозной пошлиной, и веземъ при этомъ тЬ 
именно продукты, которые наиболее обложены. Однимъ словомъ, мы 
влад^емъ только т'бми рынками, куда не стремятся наши конкурренты. 
Одной изъ главныхъ причинъ утраты нами рынковъ является, по мн^- 
шю г. Мезенцева, упадокъ дов’Ьр1я къ русскому зерну всл'Ьдств1е его 
необычайной сорности, неоднородности качествъ, а также всл'Ьдств!© 
дезорганизащи нашей хл’Ьбной торговли какъ внутренней, такъ и экс
портной. Находя, что въ Poccin хлеботорговое д'Ьло находится въ наи- 
худшемъ положен1и всл'Ьдств1е финансовой и культурной слабости сель- 
скихъ хозяева, а главное— вследств1е необузданной спекулящи кре- 
стьянскимъ хл'Ьбомъ, докладчикъ полагаетъ, что для того, чтобы про
дажа хл^ба не разоряла крестьянина, не угнетала хл^бнаго рынка, не 
создавала хл^бныхъ залежей, необходимо изъять главные продажные 
крестьянсше хл^ба изъ рукъ спекуляц1и посредствомъ земской ссыпки 
этихъ хд’Ьбовъ. Это, по MHtniro В. И. Мезенцева,— единственная, вполн’Ь 
действительная м^ра для упорядочен1я внутренней и внешней хлебо
торговли и для поднятая хл^бныхъ ц^нъ. Кроме того ссыпкой крестьян- 
скихъ хлебовъ разрешается, какъ по.тагаетъ г. Мезенцевъ, вопросъ о 
продовольств1и арм1и въ мирное и военное время.

Въ Харьковскомъ губернскомъ земскомъ собран1и некоторыя на
дежды по улучшешю сельскаГо хозяйства возлагались на сельскохозяй- 
ственныя обш,ества.

Экономичесшй советъ губернскаго земства просилъ собран1е пору
чить ему разработать вопросъ объ отношенш губернскаго земства къ 
мелкимъ сельскохозяйственнымъ обш;ествамъ, причемъ призналъ те
перь же необходимымъ приходить на помощь уезднымъ сельскохозяй- 
ствеянымъ обш;ествамъ въ приглашеши постоянныхъ секретарей съ выс- 
шимъ агрономическимъ образоватемъ, но не свыше 1 0 0 0  руб. на уездъ. 
Причемъ гласные Г. М. Линтваревъ и Н. Н. Ковалевск1й указали на 
важность „развитая обш;ественной самодеятельности", {причемъ послед- 
шй между прочимъ указалъ, что рамки земской деятельности стеснены, 
что въ ней могутъ участвовать лишь немнопе, а между темъ не только 
желательно, но и необходимо привлечь къ земской деятельности воз
можно большее число лицъ. Это и достигается частными обществен
ными организащями, которыя необходимо поддерживать. И собрате со
гласилось съ этими доводами.

Саратовское губернское земство возлагаетъ наденгды на сельско
хозяйственную литературу.
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Губернское земство приступило 1̂ ъ издашю популярной литератур» 
по сельскому хозяйству. Въ настоящее время, какъ передаетъ ,Сара- 
TOBCKifl Дневникъ“ , земствомъ издана 1-я брошюра, Н. Т. Юрина, от
печатанная въ 10000 экземплярахъ („Крестьянск1я сельскохозяйствен- 
ныя общества*). Оставляя для безплатной раздачи въ CapatoBCKOfi гу- 
берн1и 3 тыс. экземпляровъ, остальные 7000 должны окупить стои
мость издан1я, т. е. ц^на брошюры въ отдельной продаж^ должна быть 
не мен'Ье 13-ти  коп'Ьекъ. Вм^ст'Ь съ т'Ьмъ губернская управа считаетъ 
я{елательнымъ продолжить издан1я изъ области распространен1я св'Ьд'б- 
н1й о формахъ кооперацж, сод'6 йств1е которой губернскимъ собрашемъ 
признано одной изъ важныхъ м-бръ земской экономической деятельно
сти. Такъ какъ въ ближайшем!, будущемъ местному земству предстоитъ 
организащонная задача въ области мелкаго кредита и потребительныхъ 
обществъ, то управой р'Ьшено просить г. Юрина, занимающагося пре
имущественно вопросами о кооперац1яхъ, составить для издан1й губерн- 
скаго земства брошюры: ] )  , 0  кредитномъ товариществ^" и 2 ) „О по
требительныхъ обществахъ“ .

Харьковское губернское земское собран1е для достиженхя т^хъ же 
ц'Ьлей постановило: 1) по предйожешю Вятскаго губернскаго земства, 
признавая крайне необходимымъ популяризащю среди насел enin задачъ 
текущей статистики, ассигновать 1 0 0  руб. на объявлеше конкурса по 
составлешю популярной брошюры „Задачи земской текущей статистики;
2 ) признавая необходимымъ включеше въ программу д'Ьятельности зем
ской arpoHOMin устройства народныхъ чтен1й-бес1;дъ, для иллюстрац1и 
посл’Ьднихъ ассигновать 300 руб. и столько же для настФнныхъ таб- 
лицъ и плакатовъ; 3) ассигновать 150 руб. на безплатную разсылку 
брошюры съ примерными уставами кредитныхъ и ссудосберегательныхъ 
товариществъ; 4) разрешить Харьковскому уЬздному земству ссуду изъ 
страховаго капитала 6000 руб. (на 10 л^тъ изъ 4®/о) на организащю 
сЬти показательныхъ полей.

Прошлогоднее Казанское губернское земское собрате, сообщ. „Нов. 
Вр.“ , постановило выдавать премш всЬмъ лицамъ, деятельность кото- 
рыхъ будетъ отмечена въ , Казанской земской газете®, ^какъ полезное 
общественное явлен1е въ области техники сельскаго хозяйства и ку- 
старныхъ промысловъ“ . Н ыне выдано 10 прем1й различнаго ‘размера 
разнымъ лицамъ, въ томъ числе-. 5 премШ, по 50 руб. каждая, куста- 
рямъ за выд'Ьлку плуговъ, 1 прем1я за травосеяше и пчеловодство, 
3— за устройство школьныхъ садовъ и огородовъ и 1 прем1я (самая 
крупная— въ 500 руб.) крестьянину с. Арды, Козьмодемьянскаго уезда, 
Ендуваеву за устройство карасника.

Псковское земство, для объединен1я деятельности по сельскому хо
зяйству и выработки общаго плана меропр1яйй, решило устроить съездъ
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уЬздныхъ агрономовъ и предсЬдателей уЬздныхъ управъ. Это первый 
агрономическ1й съ’Ьздъ въ Псковской губершиг. Еакъ сообщ. „Пек. Гор. 
Л ист.“ , главнымъ образомъ будетъ обращено вниман1е на распростра- 
неше среди крестьянъ травосЬяшя и перехода отъ трехпольной системы 
къ многопольному хозяйству. Опыты, сделанные въ этомъ направлешя 
въ Псковскомъ у'Ьзд’Ь, дали очень xoponiie результаты.

На rort это д’Ьло поставлено шире, а именно: Екатеринославская 
губернская управа получила оффиц1альное ув'6 домлен1е о посл'Ьдовав- 
шемъ со стороны Министерства Землед'Ьл1я разр'Ьшеши на созывъ въ 
сентябр'Ь 1904 г., въ Екатеринославл’Ь, съезда южно-русскихъ хозяевъ 
и представителей земствъ. СъФздъ этотъ совпадаетъ съ открыт1емъ 
сельско-хозяйственной выставки.

Разрешено Вятскому губернскому земству перенести созывъ съ'Ьзда 
сельскихъ хозяевъ,— практиковъ и спещалистовъ,— съ 1903 года на пер
вые месяцы 1904 г. Губернская управа проситъ уЬздныхъ агрономовъ 
наметить лицъ изъ сельскихъ хозяевъ, которыхъ желательно пригла
сить для участ1я въ съ'Ьзд'!:.

Что же касается статистики, которая должна была бы дать пра
вильную картину положешя сельскаго хозяйства, то она за посл’6 дн1е 
годы находится въ безд'Ьйств1и во многихъ губершяхъ. Напр., въ за- 
сЬдан1и губернской оц'Ьночной коммиссш, подъ предсЬдательствомъ Кур- 
скаго губернатора Н. Н. Горд'Ьева, былъ затронутъ вопросъ о статисти- 
ческихъ работахъ въ этомъ году (въ прошломъ году работы не произ
водились). Въ доклад'Ь губернской управы говорится, что теперь, какъ 
и въ прошломъ году, оценочное д’Ьло находится въ очень неопред'Ьлен- 
номъ положеши; воспрещен1е земельныхъ изсл'ЬдованШ, последовавшее 
30 мая 1902 г. для 12 губерн1й, продолжено для Курской губерн1ина 
1903 г., и о дальиМшей судьба оц^ночнаго дФла губернской управ'Ь 
ничего неизв'Ьстяо. Последнее очередное губернское земское собран1е 
постановило возобновить ходатайство собран1я ceccin 1901 г. о возста- 
новленш оц'Ьночныхъ работъ по обсл^довашю земельныхъ имуш,ествъ. 
Таюя постановлешя сд'Ьлали и у'Ьздныя земства— Ш игровское и Суд- 
жанское.

В . С.
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11Г. Местная хроника.

ТИХБИКЪ. Въ очередномъ засЬданш городской думы, происходив- 
шемъ 13 февраля, разсматривалось нисколько д^лъ и преддожен1й, 
имеющЕхъ несом'Ьнно важное значен1е для местной общественной жизни.



Первымъ слушалось сообгдеше попечительнаго совета Тихвинской жен
ской прогимааз1и: о соглас1и Министерства Народнаго ПросвЪщешя на 
удоРл«творен1е ходатайства думы и уЬ-эднаго земства на преобразоваы1е 
местной 4-хъ классной женской нрогимназ1п въ полную гииназ1ю— съ 
8-jri-, педагогическимъ классомъ, съ т^мъ лишь услов1емъ, чтобы, не- 
(гбхиднлыя д л я  сего, ежегодныя средства въ pasM^pt, 12 тыс. р у б . были 
и ок :.'ы ты  изъ соотв’Ьтственныхъ источниковъ. По соображешю и расче- 
тамъ оказалось, что для пополнен1я означенной суммы какъ земству, 
такъ и городу, сл 1 5 д у е т ъ  ассигнуемыя ежегодно на содержан1е прогим- 
наз1и нормы увеличить вдвойне. Со стороны у'Ьзднаго земства уже со
стоялось опред'Ьлен1е въ означенномъ смысл^: оно признало возмож- 
нымъ в м е с т о  750 руб. давать ежегодно на гимназ1ю 1500 руб., городу 
предлагалось увеличить отпускъ съ 1200 руб. до 2500 руб., кром^ того 
онъ ;ке бе.звозмездпо даетъ для гиыназ1и ном'Ьщете въ собственномъ 
каменномъ дом'Ь. Тгише предлол:ен!е было принято думою единогласно. 
Затьугь было выслушано гласными сообщен1е учетпаго компто’1'а при 
городскомъ банк'Ь о распред15леши на д'Ьла благотворешя ’ 00 руб., по- 
лученныхъ комитетомъ въ вознагра;кден1е за службу въ банк1з. Этпмъ 
воз11агражден1емъ члены учетнаго комитета решили не пользоваться 
[ично, а ежегодно расшред'Ьлять его на нунгды города. Полученная к о -  
1Итетомъ сумма за истекп11й го;:ъ была имъ расп[1ед'Ьлена такъ: 25 р. 
1ереданы въ пользу благотворительнаго общества для выдачи всиомо- 
цествовашя б’Ьдн’Ьйшимъ обывателямъ, 25 руб. выданы началт^ниц’Ь 
кенской прогил1наз]и въ nocooie на содержан1е въ Новгород^ бывшихъ 
['чепицъ Тихвинской прогимназ1п, поступившихъ въ гимназию для o jc ,o h -  
1ан!я образован1я и нуждающихся въ помощи; 2.') р .— на организащю 
йузыкальнаго оркестра при воль.номъ пожарномъ обществ-Ь и 2:> р, на 
î CH.ienie средствъ по coopyжfcнiю на городской площади металлическаго 
иоска съ образомъ на M tcTt, гд'Ь въ день пpaзднoвaнiя 500-л-Ьтняго 
юбилея Тихвинской Иконы Бож1ей Матери, эта святыня была уста
новлена для всенароднаго поклонен1я. Прослушавъ означенное сообще- 
Hie, дума выразила благодарность членамъ учетнаго комитета за ихъ 
пожертвован1е, Отклонивъ зат'Ьмъ иредложен1е управы объ издаши 
таксы для извощикоЕЪ до открытая движешя по сооружаемой СПБ.-Во
логодской железной дороги и произведя выборы въ члены коммисс1и 
по обревизованпо отчетовъ городской управы, банка и ломбарда.

— -------- X  Г .

Ст. Любакь, Нкк. ш. д. 15-го февраля въ Любани сердечно про
вожали м'Ьстнаго земскаго врача Виктора Всеволодовича Сиземскаго, на- 
раченнаго отъ Краснаго Креста въ госпиталь въПортъ Артуръ.

На воЕзалъ собралось много народу, между прочимъ членъ Новго
родской уЬздной земской управы А. С. Тырковъ, А. А. Шретеръ, А. Г.

Б

6 МЕСТНАЯ ХРОНИКА. 31



Хрущовъ, Сокольниковъ и друг., священники Любанской и Добросель- 
ской^ церквей, волостные старшины Любанск1й и Анраксинсшй, Лю- 
бансше домовладельцы, купцы и мнопе землевлад'Ьльцы. Священникъ 
Добросельской церкви о. Георг1евск1й благословилъ отъ^зжающаго Св. 
Иконой Спасителя, Любанск1й волостной старшина М. Петровъ поднесъ 
адресъ отъ м^стныхъ жителей съ многочисленными подписями, а Нов- 
городск1й уЬздный предводитель дворянства А. В. Болотовъ сказалъ 
напутственную р^чь.

Глубоко тронутый Викторъ Всеволодовичъ отв^чадъ нисколькими 
прочувствованными словами.

По обш,имъ отзывамъ это действительно былъ врачъ знающШ, 
опытный, не ш;адивш1й своего здоровья, и шедшШ ко всЬмъ по пер
вому зову, онъ спасъ очень многихъ отъ смерти, такъ что для насе- 
лешя Любани и окрестностей ея, уходъ этотъ громадная потеря.
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Ловъ себрами на БЪпоозерЪ.
(Отъ корреспондента по рыболовству).

Въ осеншя темныя ночи изъ города нер'Ьдко видны въ osepi мель- 
каюш,1е огоньки: это себры; ловцы npi-бхали въ своихъ лодкахъ въ го- 
родъ съ рыбой. На утро встретите мужичковъ въ бЬлыхъ азямахъ на- 
д^тыхъ поверхъ шубъ и въ огромныхъ сапогахъ, шагаюп^ихъ за теле
гами нагруженными корзинами съ рыбой. Такъ всю осень, съ августа 
и до той поры какъ встанетъ озеро, ловятъ мужички рыбу. Нередко 
целыя недели проводятъ въ озере. Холодъ, ветеръ и дождь не оста- 
навливаютъ ловцевъ. Бывали случаи, что себры ловцевъ застывали въ 
озере. Въ настоящемъ году въ первый разъ ловцы себрами *) были въ 
городе 21 августа. 7 себеръ привезли пудовъ SO рыбы. Ловили въ на
чале лова плохо: ,вода высока въ озере*— говорятъ ловцы: „вотъ отъ 
большой воды озеро то плохо мутится, и рыба видитъ снасть Затемъ 
мною записаны были случаи, когда особенно много бывало себеръ въ го
роде. Такъ 6  сентября было до 30-ти себеръ и рыбы привезли, по 
словамъ ловцовъ, до 400 пудовъ. 15-го— тоже до 30-ти себеръ и рыбы 
тоже до 400 пудовъ. Продавали рыбу за пудъ 2 р. 40 и 2  р. 50 к. 
Последшй разъ себры были въ городЬ: 30 сентября— 7 себеръ изъ 
Ухтомы и Еиснемы (съ севернаго и восточнаго берега озера) и рыбы 
привезли до 200 пудовъ. 1 октября холодъ, а 2-го морозъ до 4 граду- 
совъ Реомюра, и въ озере образовались закрайки въ несколько верстъ, 
и 3-го озеро повздимому встало, въ ночь нанесло снегу, и озеро, на
сколько хватитъ глазъ, белело. Себры,— которыя были въ городе 30 сен

*) Себры- дв'Ь неводныхъ артели по 6 чел., ловящихъ двума неводами сообща въ от- 
крытомъ озерф; себры тЬ же ильиенск1е баламуты или двойни1:и, только меньше людные н 
снасти всЬ легче. И. К.



тября,— зазимовали, мережи оставили въ город'Ь до пр1'6зда на лошадяхъ, 
а до Я 0-ти лодокъ оставили на берегу озера. На оО-е сентября въ озер'ё 
было много себеръ и всйхъ пораскидало - кого куда; былъ слухъ, что 
нисколько себеръ застыло въ озер^. Насколько в’брно— не знаю. Это 
последнее предъ холодами время ловили особенно хорошо. „Д т а я  рыба 
пошла*‘ по словамъ этихъ ловцевъ. Такъ, одна себра въ ночь наловила до 
30 пудовъ крупной рыбы— на 90 рублей. Въ последнее время и рыбо
торговцы въ олшдаши холодовъ, над’Ьясь заморозить рыбу, платили за 
рыбу дороже— отъ 3 р до 3 р. 20 к. за пудъ. Въ городъ съ рыбой 
пр115зжаютъ себры изъ Киснемы, Муньги, Бору, Ухтомы. Себры же 
н’Ькоторыхъ другихъ селешй и совсЬмъ не ■Ьздятъ въ городъ съ рыбой. 
Такъ ловцы с. Мегры, Квянды и друг, селешй продаютъ выловленную 
рыбу дома въ своихъ селен1яхъ. А также не всю рыбу привозятъ въ 
городъ и себры, который бываютъ въ город’Ь. Часть рыбы продаютъ дома 
м'Ьстнымъ скупщикамъ. Количество рыбы привезенной въ городъ себ- 
рами за осень надо опред15Лять не въ одну тысячу пудовъ. Рыба расхо
дится частью для м^стнаго потреблен1я и част1ю развозится. Много 
везутъ въ Череповецъ и Вологду, В ь настоящую осень, по словамъ 
ловцевъ, лучше ловили т* , у кого мережи наставлены. В-Ьроятно хуже 
ловили тф, мережи *) которыхъ приспособлены были къ той вод^?, ко
торая была до устройства плотины. Съ устройствомъ же плотины вода 
поднялась на много выше, почему и мережи пришлось наставлять. Му
жички хор.ошо это знаютъ, но, вероятно, средства не позволяютъ сде
лать то,, что необходимо. Мн-Ь нер'Ьдко приходилось разспрашивать му- 
жичковъ живуш,ихъ около озера о ловл'Ь,— „дамыв'Ьдь не ловимъ“ го- 
ворятъ они и объясняютъ это т'Ьмъ, что нптъ заведенгя, снасти и лодки 
не начто завести. Одна лодка стоитъ рублей 25-ть, да снасти стоять 
не дешево. Желательно, чтобъ на помощь мужичку-лозцу пришло вг этомъ 
случать земство.
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if. Статьи и заметки по общественнымъ 8опроса1иъ.

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

Мы вид'Ьли, каковы были п1онеры земскаго Д'Ьла на нашей дале
кой восточной окраин'6,— въ Вятско-Пермскомъ кра'Ь. Эти тон еры  зало
жили прочный фундаметъ для усп^шнаго хода земскаго хозяйства и мы 
хорошо знаемъ, что въ настоящее время Вятско-Пермск1й край

*) Р1!чь идетъ, очевидно, о высотЬ сптей невода (с^ти на В4лоовер^ называются мере
жами, а то, что въ другихъ м'Ьетахъ зовется мережами, на Б'Ьломъ оз. носитъ назван1е ргосей 
)рюси). И. К.



можетъ очень многое показать, чего н^тъ и чего не добились 
земства другихъ губершй. Вятско-Пермсюй край, очевидно, сл’Ьдуя 
благому почину крестьянина Скачкова, предложившаго еще 25 л^тъ 
тому назадъ земству взять на себя иниц1ативу „въ зам^н^Ь руч
ной обработки земли машиной®, съум’Ьлъ раньше другихъ земствъ 
считающихся передовыми, организовать помощь населешю. Деятель
ность того же края въ области народнаго нросв'Ьщея1я уже давно ста
вилась и ставится въ прим^ръ другимъ въ земской литератур^. На- 
конецъ, почтительное отношеше къ печатному слову нервыхъ шонеровъ, 
земцевъ-крестьянъ сказалась въ будущей земской истор1и Вятско-Перм- 
скаго края и въ томъ, что^ зд^сь, а нигд^ въ другомъ M'fecTi, появи
лась первая народная земская газета и нродолжаетъ существовать до- 
селе. Такова, повторяемъ еще разъ, сила земской традиц1и и такова 
роль отд'Ьльныхъ энергичныхъ деятелей-единицъ, стоящихъ во глав^ 
хозяйства, гд'Ь дЬла непочатый край, и гд'Ь инищатива самихъ обыва
телей, взятыхъ въ масс15,— еще не пробуждена, отсутствуетъ. При та- 
кихъ услов1яхъ— работа этихъ единицъ-д'Ьятелей кладетъ глубок1й сл^дъ 
на течеше д’Ьлъ истор1и. Везд^-ли первые деятели земства шли по 
тому же пути, какой избрали ce6 i  п1онеры Бятско-Пермскаго земства? 
Далеко н^тъ. До какой степени во многихъ другихъ м^стахъ земской 
PocciH была примитивво-проста первоначальная организац1я земскаго хо
зяйства,— объ этомъ можно судить по очеркамъ Мордовцева и невольно 
удивляться: какъ же это все могло быть?.. Вотъ картинка изъ д'Ья- 
тельности „курянъ*. Открывается земское собран1е, пишетъ Мордов- 
цевъ,— предсЬдатель Н. П. Дагофетъ. Служатъ молебенъ. Приводятъ къ 
присяг-Ь гласныхъ. Тотчасъ же ^съ’Ьдомые км ети*— куряне избираютъ 
секретаря и не избираютъ, а нриглашаютъ. Но дальше обнаруживается 
вся бездв^тность, вся анат1я деятельности дмитр1ев«кихъ-курянъ въ зем- 
скомъ д1зле. Спрашиваетъ одинъ гласный про докладъ о перевод^ дорожныхъ 
сооруж етй  съ губернскаго сбора на уездный,— оказалась, что управа и не 
думала составлять никакого доклада. Ревизуется денежная отчетность, 
наводятся справки въ казначейств^ и по справке обнаруживается что, въ 
течеши года „ящикъ не брался*, а деньги гуляли неведомо где. Въ 
то время, какъ красноуфимсюе земцы назначаютъ на народное 
образован1е до 25000 рублей, дмитр1евск1е-куряне ограничиваются 
5500 рублями на все  свои ВО школъ. Замечательно и самое отноше- 
Hie дмитровцевъ-курянъ стараго прошлаго къ народному образованш: 
„Земская управа, говоритъ ревиз1онная коммисс1я, въ деде пароднаго 
образован1я, ограничивалась получешемъ ассигнованныхъ на этотг пред- 
метъ денегъ для передачи ихъ училищному совету. Сельскихъ учи- 
лищъ члены управы, какъ видно, не посещали*. Въ продовольствен- 
номъ деле дмитровцы пошли еще дальше. Оказалось, что въ Курской 
губерн1и, въ этой житнице Poccin, во многихъ запасныхъ магазинахъ
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не нашлось ни зерна хл^ба, и хотя собран1е поручило управ^ озабо
титься засыпкой хл'Ьба, въ магазины, но управа , этого не исполнила*. 
Точно такяге грустно выглядели и B ci остальныя отрасли земскаго хо
зяйства дмитровцевъ-курянъ, главнымъ образомъ, братьевъ Аладьиныхъ, 
стоявшихъ во глав'Ь управы. Собраше, разсмотр'бвъ д'Ьла своихъ дея
телей, между прочимъ, постановило: „сознавая полное равнодуш1е быв
шей управы къ интересамъ земства, выразить ей крайнее сожа- 
лЬше“ .

Не лучше рисуется одно изъ малоросс1йскихъ зем ствъ -'З олото- 
ношское Полтавской губерши. Тутъ другая см^на лицъ. Деятели—  
украинцы чистой крови, —это можно узнать по однимъ фaмилiямъ глас- 
ныхъ: Мавковичъ, Б-Ьда, Лазаренко, Носенко, Шкаря, Тищенко, Собко, 
Болута, Заецъ, Бородай и др. Собраше идетъ и тутъ вяло, какъ будто 
все обстой!ъ благополучно, но мало по малу выясняются темныя пятна 
со сяовъ HiKOTopuxb гласныхъ,— тамъ врачи не посЬщаютъ больныхъ, 
въ другомъ MifecT’fi оспа осталась непривитой, аптечное земское д^ло 
находится, по отзыву ревиз1онной коммисс1и, въ ,безпорядочномъ со- 
состояш и“ и ^̂ ъ результат'Ь является цредложеше „выразить ynpaBt. 
неодобреше". Такимъ образомъ дмитровпамъ пришлось получить отъ со- 
бран1я , крайнее сожал^ше*. золотоношцамъ,— потомкамъ гетмановъ 
Малоросс1и, кошевыхъ атамановъ Запорожья,— „неодобрен1е“ . Ничего 
подобнаго, какъ мы видели, не приходилось выслушивать зем- 
цамъ Бятско-Пермскаго края... Миновавъ Прилукп, описываемые 
Мордовцевымъ по связи съ историческимъ прошлымъ Малоросс1и,— а въ 
йпоху 70-хъ  годовъ ничего особеннаго по сравнен1ю съ Золотоношей 
не представлявшихъ, перейдемъ къ Поволожью.

Открывается Симбирское собраше 1874 года. Въ состав^ гласныхъ 
заметны изв^стныя фамил1и: Еахановъ, Ухтомск1й, Языковъ... Но и 
тутъ идетъ работа вяло, безцв^тно. Училиш;ный совЬтъ хочетъ ожи
вить co6paaie,— привлечь его вниман1е къ положешю народнаго обра- 
зован1я, чтобы „земство отнеслось къ этому д’Ьлу теплее*. Онъ гово
рить о томъ, что школъ мало, что половина ихъ пом'6 ш;аются въ тем- 
ныхъ холодныхъ избахъ и т^сныхъ угарныхъ церковныхъ сторожкахъ, 
что священники, не получая отъ земства жалованья, не только не обу- 
чаютъ д^тей грамот^, но даже самымъ употребительнымъ молитвамъ. 
Еакъ же р^шаготъ вопросъ о народномъ образованЬт симбирцы,— они 
даютъ на школы— 3000 рублей, въ то время какъ красноуфимцы npi- 
уралья дали 2.э000... И эти постановлешя все таки— рельефы Симбир- 
скаго земства, а все остальное— плоскость и плоскость, не на чемъ и 
глазу остановиться". Но, конечно, по однимъ симбирцамъ судить о По
волжье невозможно. Нужно именно никогда не опускать имъ виду того, 
что, какъ и въ настоящее время, такъ оказывается и въ прошлое, исто- 
pin земства пестрела самыми разнообразными красками: въ одномъ
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MicT'fe находились молодыя, св4ж1я силы, работали, смотрели на буду
щее съ в’Ьрой и упован1емъ,— въ другихъ д'Ьло валилось изъ рукъ, шло 
вяло, апатично, — результаты были понятны: въ однихъ м'Ьстахъ живое 
земское д’Ьло пустило ростки будущаго развийя, въ другихъ оно захи
рело и ждало своей кончины...

Любопытна попытка Сызранскаго земства вм'бшаться въ д’Ьло уре- 
гулир'ован1я народнаго труда. Д'Ьло въ томъ, что изъ Сызрани и Сим- 
бирскаго нагорья ежегодно весной шли на косовицу за Волгу рабоч1е, — 
и старъ, и младъ съ надеяодой осенью покрыть недоимку. Но надежды 
эти не оправдывались по очень простой причин’Ь: заволжск1е кулаки 
обыкновенно, еш;е по ранней весн'Ь, распускали слухи, что травы въ За- 
волжь’Ь неслыханныя, что косарямъ будетъ работы... И вотъ толпа ра- 
бочихъ двигалась къ лселаннымъ благодатнымъ м’Ьстамъ, покидая свою 
землю, свое хозяйство. Но эти слухи оказывались такими же истин
ными, какъ и тЬ, когда то ходивш1е слухи, что на Дарь’Ь-р'Ьк'Ь— рай
ская жизнь, что берега тамъ кисе.1ьные. Словомъ, получалось то, что 
сами же рабоч1е, явившись въ громадномъ количеств’Ь, сбивали ц’Ьны и 
возвраш,ались изъ за Волги т'Ьми же голодными, какими и пошли,—  
объ уплат-Ь недоимки нечего было и думать, Вотъ эта-то ежегодная растрата- 
народнаго труда и заставила Сызранское земство принять на себя роль 
защитника народныхъ интересовъ. Съ этой ц'Ьлью было задумано учре
дить въ у'Ьзд’Ь широкую агентуру. Земсше агенты должны были стоять 
на стралг’Ь передъ страдной порой и должны были сообщать св'Ьд'Ьн1я 
объ урожа'Ь травъ, о ц'Ьнахъ на рабоч1я руки, они ходятъ даже по ба- 
зарамъ и тамъ прислушиваются ко вс^мъ слухамъ, распространяемымъ 
въ народ’Ь кулаками... Къ несчастью, говоритъ Мордовцевъ, всл’Ьдств1е 
какого то канцелярскаго недоразум’Ьн1я,—  nocTaHOBaenie земства по 
учрежден1ю агентуры,— было опротестовано. Но, не смотря на 
этотъ протестъ, Сызранское земское собран1е 1874 года пожелало 
провести эту М'Ьру, какъ им'Ьющую громадное экономическое значен1е 
для края. Что всего любопытн-Ье,— такъ это то, что въ числЬ этихъ 
агентовъ по отхожему промыслу было н’Ьсколько женщинъ— пом’Ьщицъ, 
которыя оказались наиболее Д’Ьятельными и пользовались громаднымъ 
дов’Ьр1емъ крестьянъ. Намъ сейчасъ неизвестна дальн'Ьйшая истор1я 
этой экономической земской агентуры, но отъ нея ожидали въ то 
время очень многаго,— думали, наприм’Ьръ, что роль этихъ агентовъ 
пойдетъ дальше справочной, и будетъ воспитательной.

Въ остальныхъ областяхъ Сызранское земство не даетъ никакихъ 
Р’Ьзкихъ рельефовъ,- все д'Ьлалось въ M ip y ,— понемногу просв’Ьщали, 
понемногу лечили,— не стояли на одномъ м’Ьст'Ь. Сос'Ьднее Самарское 
Поволжье въ т^ годы было поражено стих1йной б’Ьдой— голодомъ. Улгасы 
этого б'Ьдств1я бы.ииедвали ч-Ьмъ меньше т ’Ьхъ, которые повторились впо-
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сл'Ьдств1и,— въ начала девяностыхъ годовъ. Обходя деятельность земства 
Самарскаго края въ годину несчастья,— мы попытаемся кое что взять 
для характеристики земской работы обычнаго, нормальнаго пути. Что, 
наприм'Ьръ, сделало поволжское земство для народнаго образован1я, для 
просв'Ьтл^шя того нaceлeнiя, которое еще недавно могло назваться ,ко- 
лон1ей б^глыхъ". Оказывается, въ то время деятельность Самарскаго, 
наприм'Ьръ, земства была куда заметнее, ч^мъ въ наше время, когда 
самарцы далеко не стоятъ въ передовыхъ рядахъ среди другихъ, зна
чительно ихъ опередившихъ въ своей работе. Въ одномъ Самарскомъ 
уезде въ 1874 году уже было 55 школъ,— почти вдвое, чемъ въ Пе- 
тербургскомъ и • другихъ центральныхъ земствахъ. Мы встречаемся въ 
Самарскомъ земстве съ деятелемъ по народному образовашю священ- 
никомъ Кульчинскимъ, который въ собраши говорилъ, между прочимъ, 
по вопросу, не потерявшему своей остроты и свеж ести до нашихъ дней. 
Добрые люди, какъ известно, распускали недобрую молву о земстве и 
учительстве еще въ 70-ые годы. Но молва, говоритъ Мордовцевъ, на
прасно обижала наше училищное начальство и заставляла сомневаться 
въ дальнозоркости его „недреманаго ока“ . Священникъ Кульчинсшй, 
лицо духовное, само стоящее на стороне нравственности, тоже отри- 
цаетъ справедливость недоброй молвы о народномъ учительстве. ,П о- 
ложен1е учителя, говоритъ онъ въ собраши 1874 года, самое коле
блющееся. Учителя контролируются и министерствомъ народнаго про- 
с в е щ е т я ,— въ лице инспектора народныхъ училищъ, и членами учи- 
лищнаго совета, и мировыми посредниками, и благочинными, и м ест
ными приходскими священниками, и членами волостныхъ правлешй 
и, наконецъ, местнымъ обществомъ, въ 'л и ц е  каждой отдельной лич
ности, такъ что угодить на такую, съ различными взглядами, поня- 
тлями и убежден1ями, корпоращю почти невозможно. А  между темъ, 
дело народнаго образовашя идетъ впередъ и въ количестве учащихся 
и въ развийи ихъ“ . Эти любопытныя строки свидетельскаго показашя 
священника Кульчинскаго весьма характерны для того, чтобы на н е - 
которыя явлен1я текущей нашей земской современности взглянуть 
историческимъ зрешемъ. Тридцать летъ прошло съ того времени, какъ 
недобрая молва добрыхъ людей отдавала въ „подозрен1е “ работу на
роднаго учителя, и тридцать летъ тому назадъ учитель долженъ былъ рабо
тать, нести свою, громадной важности и ответственности, культурную 
мпсс1ю подъ надзоромъ лицъ различныхъ „взглядовъ, noHATift и убеж - 
дeнiй“ . Въ этомъ то пункте, кажется, и скрывалась вся горечь учи- 
тельскаго труда, а совсемъ не въ одной только его мятepiaльнoй не- 
обезпеченности.

(Продолжете слтьдувтъ).
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Съ Пироговскаго еъЪзда врачей.

(Продолжете).

Мы уже говорили, что Пироговск1й съ’Ьздъ м^рамь предупреждаю- 
щимъ, предохранительнаго характера, въ борьб’Ь съ бол’Ьзнями населешя 
отдаетъ громадное предпочтен1е. Эта истина о высокой роли преду- 
преждающаго л'6 чен1я настолько теперь стала близка сознан1го врачей, 
что было бы нзлишннмъ на ней долго останавливаться. Неуди
вительно, поэтому, что вонросамъ санитарнаго характера на съ’Ьзд'Ь 
удалялось много времени. До какой степени въ этой области обществен- 
наго здравоохранешя сделано еще мало, могутъ свидетельствовать мно
гочисленные доклады врачей городскихъ и сельскихъ. Если начать съ 
центра, съ Петербурга, то окалсется, что и зд^сь еще имеется широкое 
поле для деятельности санитарнаго характера, нечего говорить о томъ, 
что наши села и деревни находятся на той ступени санитарной не- 
обезпечепности, когда всякая борьба съ эпидем1ями и болезнями нн- 
фекщоннаго характера становится подъ часъ крайне трудной, если не 
совсёмъ иногда безплодной. Д-ръ Рубель въ своемъ докладе , Врачебно
санитарная организащя Петербурга* нарисовалъ далеко неутешитель
ную картину обезпечен1я санитарнаго надзора и вообще благоустройства 
въ столице, Однимъ изъ существенныхъ недостатковъ организапдоннаго 
плана по обезпечея1ю столицы врачебно-санитарнымъ надзоромъ д-ръ Р у 
бель считаетъ отсутств1е у  врачебнаго совета самостоятельной и ответ
ственной роли въ деле общественнаго здравоохранен1я. Врачебный со - 
ветъ ничего не предпринимаетъ по своему решешю, — все делается 
думской санитарной коммисс1ей. Роль же врачей сводится, къ исполне- 
шю задачи эпидем1ологическаго характера и протокольно-запретитель- 
наго, при участ1и полищи. Что же можетъ дать такого рода врачебно- 
полицейск1й надзоръ? Никто такъ не можетъ заботиться о населен1и,  ̂
говоритъ д-ръ Рубель, какъ оно само. Всякая опека, въ какой бы форм'к 
она не предлагалась, вредитъ делу, подавляя самостоятельную обществен
ную инищативу. Эта основная мысль докладчика,— что санитарная ор
ганизация должна покоиться на широкомъ участш самого населешя подъ 
непосредственнымъ и ответственнымъ контролемъ врача или совета 
врачей,— нашла дружный сочувственный откликъ въ речахъ многихъ 
почтенныхъ врачей, работающихъ въ провинфи. Одинъ изъ Самарскихъ 
санитарныхъ врачей г. Гранъ поставилъ вопросъ, почему города, распо- 
лагающ1е обил1емъ культурныхъ силъ и матер1альными средствами, такъ 
далеки еще отъ санитарнаго благоустройства, и почему земская сани-
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TapiH, работающая при сравнительно крайне невыгодныхъ услов1яхъ, все 
же успела наметить и выяснить во всей широт'Ь основныя требовашя 
правильно поставленной санитарной организащи и во многихъ ея частяхъ 
провести въ жизнь населен1я? И отв’Ьчаетъ: потому, что вся вообще 
земская медицина, начиная съ бО-хъ годовъ, развивалась при иномъ от- 
ношенш общественныхъ учрейсден1й,— земствъ, сравнительно съ город
скими думами. Повторявш1еся нер'Ьдко въ истор1и земствъ съ'Ьзды вра
чей съ присутств1емъ общественныхъ деятелей, врачебные сов 'ёты  при 
управахъ, работающ1е опять-таки совместно съ земскими д'Ьятелями,— 
создали имъ почву для бол^е или мен^е широкаго обм'Ьна мн’Ьн1й по 
наибол'Ье существеннымъ вопросамъ общественнаго здравоохранен1я. Въ 
иномъ полонгенш находились городск1е врачи, и они не могли созидать 
той желательной, съ общественной точки зр'Ьшя, санитарной организа- 
цш, въ которой и по настоящее время нуждается не одинъ Петербургъ, 
а и M H orie друпе города и центры Россш .

На излишшй бюрократизмъ въ санитарной городской организац1и 
ссылался санитарный врачъ изъ Одессы, на эту же самую крайнюю 
регламентащю труда санитарныхъ врачей указывалъ представитель 
Нижняго Новгорода, говоря, что наши вбщественныя начинашя стра- 
даютъ однимъ страшнымъ недугомъ,— онъ зовется ,атроф1ей самодея
тельности*. Въ виду такихъ многочисленныхъ свид'Ьтельскихъ показа- 
шй врачей-д'Ьятелей становилось понятнымъ, между прочимъ, признаше 
секпди того, что для правильной, бол^е активной самообороны населешя 
въ санитарномъ отношенш необходимо расширить избирательныя права 
для городского населешя.

Обыкновенно, для бол'Ье широкаго участ1я населен1я въ санитар
номъ надзор^ организуются санитарныя попечительства. Но и они, какъ 
въ городахъ. такъ еще бол’Ье въ деревняхъ, не проявляютъ большой 
д^Ьятельности. Д-ръ Ростовцевъ въ своемъ доклад’Ь: „Санитарные попе
чители и М'Ьры къ поднят1ю ихъ практическаго зна5ен1я“ ,— останавли
вается подробно на выяснен1и причинъ слабаго д'Ьйств1я нашихъ сани
тарныхъ попечителей и на М'Ьры, который могли б ы  эту деятельность 
^зд^лать бол^е продуктивной. Признавая, что участ1е м’Ьстнаго населе- 
Hifl крайне необходимо для успешности какихъ бы то ни было сани- 
тарно-врачебныхъ меропр1ятш, д-ръ Ростовцевъ отм^чаетъ, что деятель
ность, существующихъ въ городахъ и деревняхъ, санитарныхъ попечи- 
тельствъ или крайне слаба, или же фактически вовсе отсутствуетъ и 
лишь въ экстренныхъ случаяхъ призывается къ жизни,— т. е. тогда,—  
когда уже нужно не предупреждать болезнь, а лечить. Необходимо 
прежде всего подготовить санитарныхъ попечителей и на случай ихъ 
отсутств1я всегда ихъ заменить. Само собою разумеется, руководи
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тельство должно принадлежать врачу— санитару. Этотъ врачъ санитаръ 
не долженъ обременяться никакими другими врачебными или лечеб
ными обязанностями,— онъ долженъ заниматься спещально санитарнымъ 
д'бломъ у^зда или города. Но самое главное; д'Ьятельность санитаровъ- 
врачей не должна им^Ьть характера теперь существующаго медико-поли- 
цейекаго надзора, она должна быть организована на началахъ обществен- 
ныхъ. Общество привлекается въ вид'б санитарныхъ попечителей, объ- 
единенныхъ въ коллективномъ учрежден1и— въ санитарномъ попечи
тельства. Этому попечительству Должна быть предоставлена известная 
свобода д'Ьйств1й: помимо предварительнаго обсужден1я всЬхъ вопросовъ 
врачебно-санитарнаго характера, попечительство должно располагать 
средствами для осуществлешя санитарныхъ MtponpiflTifl, нам’Ьченныхъ 
по его усмотр^шю. Кром'Ь того, для большаго подъема авторитета попе
чителей, они должны быть выборными людьми въ земскихъ собрашяхъ 
или думахъ.

Къ этимъ положен1ямъ доклада Ростовцева примыкаютъ предло- 
жешя другого докладчика— санитарнаго врача С. Е. Еорженевскаго — о 
безотлагательной предварительной подготовк-Ь санитарныхъ врачей. Для 
этой ц^ли докладчикъ проектируетъ курсы для врачей, основанные на 
совм^стныл средства земствъ городовъ и заинтересованныхъ въ этомъ 
д^л^ в^домствь и учренадешй. Для земскихъ санитарныхъ врачей эта 
подготовка должна быть еще шире. Санитарный врачъ, нам'Ьревающ1йся 
работать въ земств^, долженъ, по мысли Еорженевскаго, пройти предва
рительную службу земско-врачебную, онъ долженъ быть прикомандиро- 
ванъ для практическихъ 3aHHTifl къ земскимъ санитарнымъ организа- 
щямъ, выдающимся постановкой д^ла, и участвовать на съ^дахъ  зем
скихъ врачей, посещать выставки, им'6 ющiя отношен1е къ санитар1и и 
т. п. Въ программу курсовъ для санитарныхъ врачей Корженевсшй 
вводитъ: общую и спещальную гипену, общественную медицину, основы 
статистики, медицинскую географш съ метеоролог1ей, технолог1ю раз- 
личныхъ производствъ, санитарную технику, санитарное законодатель
ство, общественно-медицинскую литературу. Общ1й характеръ препода- 
вашя, преимущественно,— демонстративный (работа въ лаборатор1яхъ, 
осмотры, экскурсш). Курсы продолжаются 3— 4 месяца, преиму
щественно— въ М оскве или Петербурге. Эти предложен1я врача Еорже
невскаго, одобренныя секщей, встретились съ другимъ предложен1емъ— 
проф. Капустина, давно уже выдвигающаго вопросъ о необходимости 
особаго института общественной гиг1ены. Само собою разумеется, что 
когда осуществится это последнее предложеше,— потеряется • нужда въ 
курсахъ, которые необходимы сейчасъ, для текущихъ потребностей го
родской и земской caHHTapin, особенно въ техъ местахъ, где санитархя 
поставлена правильно и широко.
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Въ связи съ этими же вопросами обсузкдался и проектъ д-ра 
Воскресенскаго „нормальнаго устава уЬздныхъ врачебныхъ сов'Ьтовъ“ . 
Въ сознан1е земскихъ врачей, говорится въ доклад'Ь д-ра Воскресен- 
скаго, и земцевъ все бол’Ье и бол'Ье проникаетъ мысль, что тамъ, гд’Ь 
шире сближен1е врачей съ земскими гласными, гд '6 земсше врачи ири- 
нимаютъ вм’Ьст'Ь съ нями бол'Ье живое активное участ1е въ общей зем
ской рабогЬ, т'Ьмъ бол’Ье успешно движется впередъ земская медицина. 
На иочв^ сближешя земскихъ врачей и земскихъ представителей 
создается лучшая, стройная земская врачебно-санитарная организавдя. 
Предлагая, для облегчен1я работы товарищей-врачей по выработк’Ь устава 
уЬздныхъ врачебныхъ сов^товь,— свой проектъ,— д-ръ Воскресенск1й въ 
то же время предлонсилъ съЬзду признать въ высокой степени полез- 
нымъ и необходимымъ учрежден1е въ каждомъ у'Ьзд’Ь врачебнаго совета 
изъ земскихъ врачей и земскихъ гласныхъ, для чего и составить нор
мальный уставъ.

При обсу-ждеши вопросовъ санитарно-врачебной организац1и всЬ 
ораторы-врачи были довольно единодушны,— для всЬхъ было ясно, куда 
должны быть направлены усил1я для лучшей постановки въ городахъ 
и селахъ медико-санитарнаго д'Ьла. Такъ по докладу д-ра Воскресен- 
скаго, посл’Ь довольно живого обм’Ьна мыслей, было постановлено: 
1) Признать разработку прим-Ьрнаго устава санитарныхъ губернскаго и 
уЬзднаго сов'Ьтовъ своевременнымъ. 2) Поручить правлен1ю: а) собрать 
матер1алы; б) образовать при Обществ’Ь коммиссш для выработки схемы 
примЬрнаго устава, на основаши собраннаго матер1ала и сдЬланныхъ въ 
настоящемъ засЬдан1и зам'Ьчан1й; в) представить выработанную схему 
на обсуждеше X  Нироговскаго съ’Ьзда. 3 ) Поручить коммисс1и при вы
работка устава им'Ьть въ виду постановлен1е секцш о необходимости 
публичныхъ засЬдашй санитарныхъ сов'Ьтовъ. 4) Секц1я признала же- 
лательнымъ сообш;ен1е органамъ мЬстнаго самоуправлешя вс^Ьхъ поста- 
новлешй секц1и, касающихся общественной медицины.

Что касается до организащи санитарныхъ попечительствъ, то тутъ 
получилось некоторое иное осв'Ьщен1е вопроса со стороны участвовав- 
шихъ въ прешяхъ. Земсшй врачъ Мерку.ловъ поставилъ вопросъ о пре- 
доставлеши избирательныхъ правъ врачамъ и о расширенш круга зем- 
скаго представительства, т. е. вопросъ получилъ тоже самое осв’Ьщ ете, 
какое было сд'Ьлано по отношешю къ городской санитарш. Если, дей
ствительно, выходить изъ того положен1я, безусловно безспорнаго, что 
никто другой такъ не ум^етъ себя обезпечить въ санитарномъ отноше- 
ши, какъ само населен1е, если оно до сознан1я необходимости этой са
нитарной гарантш доростетъ,— то возможное расширен1е избирательныхъ 
правъ населен1я становится понятнымъ. Это предложен1е врача Мерку



лова было встречено съ большимъ сочувств1емъ не одними врачами, а 
главнымъ образомъ земскими представителями А. А. Стаховичемъ и Л. 
Брюхановымъ, чденомъ Тамбовской губернской земской управы. А. Ста- 
ховнчъ, говоря по поводу доклада Ростовцева, указалъ на то, что въ 
ocHOBii попечительствъ все же лежитъ принципъ опеки. Время выдви
нуло другую заботу,— чтобы само населен1е непосредственно приняло 
участ1е въ самооборон'Ь и въ защит’Ь своей судьбы. Этимъ новымъ тре- 
бован1ямъ санитарной обезпеченности отвЬчаетъ вполн’6  мелкая земская 
единица. Другой земсшй деятель Л. Врюхановъ пошелъ н'Ьсколько 
дальше. Указавъ на недочеты существующаго земскаго представитель
ства, онъ развилъ мысль о необходимости все представительство изме
нить 1с,ореннымъ образомъ, чтобы земство было приближено къ насе- 
лен]ю въ виде мелкой единицы или какой другой формы, но незави
симой въ своемъ самоопред’Ьлен1и и самооблон^ен1и.

Въ частности по вопросу о томъ, на какихъ основашяхъ врачи 
могли бы войти въ качествЬ земскихъ представителей, А. Стаховичъ 
развивалъ мысль о пассивномъ прав^ избрашя,— о такой формФ избра- 
н1я, кагда: лицо само не участвуетъ въ избран)и другихъ, но можетъ 
быть избрано другими. Это право предусмотр’Ьно было въ земскомъ по- 
ложенщ 1864 года н имеется въ городовомъ положеши 1903 г. для 
Петербурга. Будетъ ли теперь дано это право врачамъ, спрашивалъ, 
между прочимъ Стаховичъ. Конечно, н-^тъ. Но это не должно смущать 
насъ, — ни одинъ вопросъ не проходилъ въ жизнь, не переживъ из
вестной истор1и. Важно, чтобы общественное сознан1е привыкало къ 
мысли о необходимости расширен1я земскаго представительства. Было 
бы желательно, закончилъ свою р^чь А. Стаховичъ, чтобы Пироговсшй 
съездъ свои постановлешя, кacaIoщiяcя земскаго хозяйства, переносилъ 
на обсужден1е земскихъ собранШ черезъ управы. Л. Врюхановъ нахо- 
дилъ, что А. Стаховичъ остановился на полум^р^, предложивъ врачамъ 
искать пассивнаго права избрашя. По мн^шю Л. Брюханова развит1е 
земскаго хозяйства въ значительной степени страдаетъ отъ резкой раз
ницы положешя выборныхъ и наемныхъ  ̂лицъ, работающихъ въ земств^. 
На этой именно почве создаются конфликты и недоразумен1я, всл^д- 
CTBie чего нередко перестаютъ функщонировать ц^лые отделы въ упра- 
вахъ. До т4хъ поръ, пока не изгладится эта резкая разница положен1я 
той и другой стороны, пропасть не будетъ заполнена. Л. Врюхановъ 
полагаетъ, что эту пропасть можно заполнить предоставлешемъ избира- 
тельныхъ правъ наемнымъ лицамъ въ земств^, им^ющимь определенный 
образовательный цензъ и жявущихъ долго въ известной местности и, 
значить, осведомленныхъ о мёстныхъ по.хьзахъ и нулсдахъ населен1я. 
Земскимъ же врачамъ принадлежитъ особенное преимущество со сто
роны осведомленности въ земсхсихъ делахъ; имъ близки интересы школы»
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знакомы больницы, хорошо известны дороги... По вс'Ьиъ этимъ сообра- 
жен1ямъ секфя общественной медицины, въ конц'Ь-концовъ, пришла к »  
такому заключешю: для того, чтобы д'Ьятельность санитарныхъ сов'Ьтовъ 
развивалась правильно и была плодотворной, необходимо земское пред
ставительство въ корн'Ь изм'Ьнить и ввести въ систему представитель
ства, помимо представительства имущественнаго ценза, представительство 
знашя, науки на услов1яхъ широкаго самооблагаюш;агося самоуправлен1я.

Такимъ образомъ, два главныхъ пункта нужно отметить въ жела
тельной санитарно-врачебной земской организащи. Первый: необходимо 
санитарно-врачебную помош,ь организовать на началахъ обш,ественныхъ, 
съ нривлечен1емъ къ участ1ю въ этомъ громадномъ д'Ьл1& самого насе- 
лен1я. Второй: необходимо въ этихъ видахъ распространить избиратель
ное право какъ въ городахъ, такъ и въ земствахъ,— на возможно больш1й 
кругъ обывателей съ включен1емъ лицъ, хотя и не обладающихъ иму- 
щественнымъ цензомъ, но им'Ьюш.ихъ за собою цензъ ы'Ьстной осв1>- 
домленности и знан1я.
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(Продолженге слгъдуетъ).
Медикъ.

Трвт1й съ^здъ русскихъ деятелей по техническому и проФесс1оиальному образован!» 
въ Роес1и.

(Отчетъ делегата, прочитанный въ Новгор'одскомъ Педагогическомъ Кружк'Ь).

На минувшихъ Рождественскихъ нраздникахъ, съ 26 декабря по 
4 января, въ С.-Петербург^ состоялся „трет1й съФздъ русскихъ д'Ьяте- 
.лей по техническому я профессюнальному образовашю въ Россш *. (Пер
вый съ'Ьздъ состоялся въ С.-Петербург^ въ 1889, а второй— въ Москв'Ь 
въ 1895 году). Этотъ съ'Ьздъ былъ созванъ Императорскимъ Русскимъ 
Техническимъ Обш,ествомъ и находился нодъ Август’Ьйшимъ покрови- 
тельствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Александра 
Михаиловича и Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Kcenin 
Алексондровпы.

Названный съ^здъ былъ чрезвычайно многолюдный: на немъ при
сутствовало бол'Ье трехъ тысячъ членовъ. Въ числ'Ь этихъ членовъ было 
весьма много спещалистовъ техническо-профессшнальнаго Mipa, но не мало 
было и такихъ членовъ, которые неносредственнаго отношен1я къ техни- 
ческо-професс1ональному Mipy не им'Ьютъ: тутъ весьма много было уча- 
ш,ихъ въ начальныхъ народныхъ школахъ, съехавшихся изъ разныхъ



отдаленныхъ уголковъ нашего обширнаго отечества; не мало было и 
видныхъ общественныхъ деятелей. Все это ясно свид'Ьтельствуетъ о томъ, 
какъ сильно интересуется русское интеллигентное общество всЬми вопро
сами, касающимися народнаго образовашя вообще и професс1ональнаго 
въ частности; какъ оно жадно хочетъ слышать живой голосъ по вопро- 

• самъ, касающимся близко его сердца; какъ оно хочетъ разрешить на- 
бол'Ьвш1е вопросы, сомн^шя, разнаго рода недоразум'Ьшя въ дружной 
товарищеской бесЬд^,— вопросы, которые мучатъ русскаго культурнаго 
работника въ его глуши и уединен1и. Ч'Ьмъ инымъ, какъ не этимъ, 
можно объяснить то явлен1е, что учащ1е въ начальныхъ народныхъ 
школахъ, отрывая посл’Ьдше гроши изъ своего скуднаго вознагрижден1я, 
■Ьдутъ изъ отдаленныхъ уголковъ, за тысячи верстъ на съ’Ьздъ, каза
лось бы ничего общаго съ ихъ д'Ьятельностью не им’Ьющ1й!

Участниками съезда было представлено много докладовъ, им’Ью- 
зцихъ ц’Ьлью уяснить современное положеше техническо-нрофессюналь- 
наго ибразован1я въ Россш  (этой же ц'Ьли служила и устроенная при 
«ъ ’Ьзд'Ь выставка) и указать т'ё средства, при какихъ оно можетъ ско- 
Р ’Ье получить высшее развит1е. Mnorie изъ этихъ докладовъ представ
ляли изъ себя большой общественный интересъ. Къ сожал'Ьшю органи- 
зац1онный комитетъ съ'Ьзда очень мало сд’Ьлалъ относительно класси- 
фикац1и иредставленныхъ на съ'Ьздъ докладовъ: мнопе доклады, затро- 
гивающ1е одинъ и тотъ же вопросъ~'нё были сгруппированы и иногда 
читались въ разное время, благодаря чему, приходилось выслушивать 
нисколько разъ одно и то же мн^ше по одному и тому же вопросу, 
Въ этомъ, конечно, много виноваты и сами докладчики, не представивш1е 
во время своихъ докладовъ. Чувствуя так1е недостатки въ подготови- 
тельныхъ работахъ организац1оннаго комитета, секц1и съ1;зда вынуждены 
были сами заняться такой группировкой, что, при спешности работы и 
при недостатка времени для предварительнаго знакомства съ содержа- 
шемъ докладовъ, уже не могло быть посл’Ьдовательно проведено и 
строго выдерл1ано.

Трет1й съ^здъ, согласно § 3 „положешя о съ^зд^*, им’Ьлъ ц'Ьлью 
„дальнМшее выяснен1е положен1я и потребностей техническаго и про- 
фесс1ональнаго образовашя, а также paspIjffleHie вопросовъ, касающихся 
этого рода образован1я “ .

Сообразно съ намеченной ц^лью, программа занятШ съезда, утверж
денная Г. Министромъ Народнаго Просв^щешя, заключала въ себ^ 
сл4дующ1е отд'Ьлы:

Отд. I. Ознакомлен1е съ современнымъ положешемъ техническаго 
и професс1ональнаго образован1я въ Россш.

Отд. П. Выяснен1е вопросовъ, относящихся къ учебному плану, 
методамъ преподаван1я, какъ теоретическаго, такъ и нагляднаго, техни- 
ческо-промышленныхъ училищъ, классовъ и курсовъ.
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Отд. Ш . Участ1е учебныхъ заведешй въ д’бл’б развит1я соотв’Ьт- 
ственныхъ отраслей промышленности и различныхъ видовъ трз^да.

Отд. IY . Распространеше техническихъ и професс1ональныхъ зна- 
Hift и ум^нШ, обучеше этимъ знашямъ и у м ^ 1ямъ Bn'S учебныхъ заве- 
денШ установленныхъ типовъ.

Отд. V. Отдельные вопросы по предметамъ, необнимаемымт, преды
дущими отд^^лами.

Согласно той же программ'Ь 3-й съ'Ьздъ подразд-блялся на сл'Ьдую- 
щ1я 11 секцШ, въ Е о т о р ы х ъ  и происходила главная р а б о т а  съезда (об
щее собран1е было т о л ь к о  п р и  о т к р ы й и  съезда):

I — высш 1я техническ1я учебныя заведешя;
П — средн1я и низш1я техничесюя учебныя заведешя.

Ш — ремесленныя учебныя заведен1я и учебныя мастерск1я.
IV — коммерческое образован1е.

У— мореходныя" учебныя заведешя и р'Ьчныя училища.
Y I — женское професс1ональное образован1е.

V n — ремесленное ученичество.
У Ш — художественно-промышленное образоваше и графичесшя искусства.

I X — ручной трудъ.
X — курсы и школы для рабочпхъ.

X I— школьная гипена и физическое воспиташе въ техническихъ и 
професс1ональныхъ учебныхъ заведешяхъ (съ подсекцией— обучен1е и 
воспитан1е глухон’Ьмыхъ).

Устроители Ш  съезда, какъ видно изъ приведенныхъ выше про
граммы и перечня секц1й, не з̂ д’Ьлили никакого вниман1я обсужденш 
общихъ вопросовъ, касающихся техническаго и професс1ональнаго обра- 
зован1я, хотя обсуждеше ихъ и составляло одну изъ задачъ съ’Ьзда. 
(На II съ'Ьзд'Ь, какъ изв'Ьстно, этимъ вопросамъ была посвящена сек - 
n,ifl— IX). Такимъ образомъ, утверл{денными положен1емъ о съ^зд’Ь и 
программой съ'Ьздъ ставился въ тЬсныя рамки техническо-професс1о- 
нальныхъ вопросовъ. Но логика вещей заставила съ^здъ раздвинуть 
эти рамки и такъ или иначе заняться обсуж.ден1емъ общихъ вопросовъ, 
завЬщанныхъ ему двумя предыдущими съездами. Да иначе и быть 
не могло. Связь между общимъ образовав 1емъ и техническо-професс1о- 
нальнымъ не подлежитъ сомн^шю. Усп'Ьхи техническо-професс1ональ- 
наго образования зависятъ отъ усп’Ьховъ обра.чованзя общаго. Истор1я 
всЬхъ культурныхъ государствъ ясно свид'Ьтельствуетъ о томъ, что тамъ, 
гд'Ь выше стоитъ общее образоваше, и техника достигла высшей сте
пени совершенства. Эту т'Ьсную зависимость техническо-професс1ональ- 
наго образован1я отъ общаго, какъ видно, сознавали и ближайш1е орга
низаторы съ’Ьзда. Въ своихъ прив^тственныхъ рЪчахъ, при открытш 
съезда, придавая огромное значеше, съ точки зр^шя общегосударствен- 
ныхъ интересовъ, техническо-професс1ональному образованно, они вм’Ьст’Ь
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съ т^мъ д'Ьлали ясные намеки и на то, что этотъ видъ образованш 
можетъ достигнуть бо^тЬе высокихъ результатовъ, — только при надлежа
щей HOCTaHOBKt общаго образован1я. Прежде, ч’Ьмъ перейти къ характе- 
ристик^ работъ X  секцш, которая главнымъ образомъ занималась раз
работкой общихъ вопросовъ, связанныхъ съ правильной постановкой 
техническо-професс1ональнаго образован1я, я считаю необходимымъ оста
новить внияан1е на я ’Ькоторыхъ мысляхъ, высказанныхъ въ рЬчахъ 
при открыт1и съ’Ьзда и служащихъ выяснеш ю значешя техническо-про- 
фесс1оналы1аго образовашя и его связи съ общимъ образован1емъ.

,Надо немедля приложить все стараше для облегченхя такого вы
бора, чтобы наше молодое покол'Ьше скоргье, съ бодрыми силами, здо
ровою душою и сознатемъ государственнаго долга, начинало бы работу 
заполнен1я т ’Ьхъ проб'Ьловъ, которые, къ сожал^шю, такъ часто ставятъ 
насъ въ экономическую зависимость отъ иностранцевъ“ , говорить Велик1й 
Князь Александръ Михаиловичъ въ своемъ письм^ на имя председа
теля съ'Ьзда.

„Разнообраз1е потребностей первостепенной важности, а во многихъ 
м'Ьстностяхъ и прямой недостатокъ земель, необходимыхъ для пропитан1я 
населен1я, вынуждаютъ многомилл1онныя массы людей искать средствъ 
суш,ествовашя въ разныхъ видахъ п р ом ы ш л ен н ости говор и л ъ  предсЬ- 
датель съ15зда инженеръ-генералъ Н. П. Петровъ.

,Матер1альныя богатства государствъ, ихъ политическое могуще
ство и высокая европейская культура т ’Ьсн^йшимъ образомъ связаны 
съ современною техническою и професс10нальною д’Ьятельност1ю“ (ib.).

„Существенные недостатки въ деятельности этого рода могутъ 
ставить отстающ1й народъ еъ тяжелую зависимость от,ъ другихъ 
народовъ“ (ib.).

„НСизненный опытъ целыхъ государствъ съ несомненностью дока- 
зываетъ прямую зависимость между техническою ti профессюнальною 
дтьятельностью и надлежащимъ образоватемъ^  ̂ (ib.)-

Далее г. председатель рекомендовалъ съезду „съ  особымъ внима- 
шемъ и большою тщательност1ю определить ълавныя черты техниче- 
скаго и професс1ональнаго образовашя, ярко осве'1ить ту цгьль, которую 
этимъ образован1емъ следуетъ достигать, и наметить кратчайш1е пути, 
ведз"щ1е къ этой цели*.

Въ чемъ же заключаются эти главный черты тexичecкo-пpoфeccio- 
нальнаго oбpaзoвaнiя' и въ чемъ заключается главная ц%ль въ этомъ 
образован1и?

„Всякое образоваше, въ значительной части, состоитъ изъ npio6pe- 
таемыхъ сведен1й или знан1й и умен1й. Все безъ исключен1я знан1я 
можно подразделить на три главныя KaTeropin:

1 — низшая KaTeropifl заключаетъ въ себе зн атя , которыя отве- 
чаютъ на вопросъ: какъ? Сюда относятся знан]я утилитарныя, къ числу
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коихъ принадлежать всЬ ремесла,— это 3HaHia по преимуществу реме- 
сленныя.

2— бол'Ье высшая категор1я заключаетъ въ себ’Ь знан1я, которыя 
уже отБ^чаготъ на вопросъ: почему? сверхъ отв'Ьта на вопросъ; какъ? 
Зд'Ьсь уже устанавливается причинная связь между явлен1ями. Ташя 
8нан1я называются научными. Только основательное изучете и ясное 
усвовте извгьстныхъ отраслей наукъ даетъ возможность впередъ указы
вать всю обстановку, въ которой доляшо быть поставлено начальное 
явлен1е или д'Ьйств1е, и всЬ способы и услов1я дальн^йшаго хода со - 
быт1й, чтобы въ конц'Ь ихъ явился желательный результатъ.

3— последняя и самая высокая категор1я знан1й или yMiflift отно
сится уже къ области искусства. Въ эту область входятъ не только 
всЬ изящныя искусства, но и вс^ друпе виды умственной деятель
ности, связанные съ свободнымъ творчествомъ ума. Государственная 
деятельность, открыт1я новыхъ способовъ дальн^йшаго развит1я наукъ 
требуютъ высшаго проявлен1я творческой способности. Эта же спо
собность необходима и для всякаго рода изобретательности, не исклю
чая и самыхъ низшихъ ея видовъ; она нуяша и въ ремесле, и въ обы
денной жизни.

Хотя творчество и не можетъ быть предметомъ o6pasoBaHiH (это 
есть природное дароваше), но все же нужно сказать, что безъ неко- 
тораго образован1я нельзя проявлять всю силу природнаго даровашя. 
Все виды творческой деятельности нуждаются въ соответственномъ 
образиван1и, и мнопе изъ нихъ более всего нуждаются въ развит1и 
наблюдательности (ib). »

Вникая въ цели образовашя, легко обнарулшть две главный цели. 
Одна изъ нихъ состоитъ въ прюбргьтенги свгьд ь̂нгй, полезныхъ въ пред
стоящей человеку деятельности, имея въ виду не одну какую-нибудь 
спещальную отрасль, а деятельность вообще; другая заключаетъ въ 
себе развитге умственныгъ способностей. Оне должны быть изощрены 
достаточно для вернаго пониман1я окружающихъ событ1й, для надле- 
жащаго выбора своихъ целей и для правильной оценки средствъ, 
избираемыхъ для достижешя этихъ целей (ib).

Техническое и пpoфeccioнaльнoe образован1е, такъ же какъ и общее, 
ме можетъ и не должно ограничиваться однимъ сообщешемъ указан1й: 
какъ и почему следуетъ действовать въ какой нибудь узкой спещаль- 
ности. Все ташя указашя касаются только предметовъ существующихъ 
уже потребностей. Но въ человеческихъ обществахъ потребности раз
виваются и нарождаются вновь. Для yдoвлeтвopeнiя всякихъ новыхъ 
нуждъ, надо прежде всего уметь подмечать ихъ своевременно и нри- 
томъ не .только тогда, когда эти нужды уже выступаютъ и настой
чиво требуютъ удовлетворен1я, а тогда, когда оне зарождаются и даютъ 
первые признаки своего быия. Человекъ, BH 6paBniifi себе какую-нибудь
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професс1ю; такъ же какъ и вообще образованный челов^Ькъ, долженъ 
ум^ть отв'Ьчать самому себ'Ь или другому не только на вопросъ: какъ 
или почему слгъдувтъ дгьлатъ^.или поступить такъ или ин ач е?~ К о  онъ 
долженъ постоянно для самого себя разрешать вопросъ: что въ данное 
время надо дплать? (ib). Для разр'Ьшешя посл'Ьдняго рода вопросовъ 
необходимо развивать въ будущихъ д'Ьятеляхъ наблюдательность и ум'Ь- 
ю е в1зрно оц’Ьнивать всЬ возможный проявлешя какъ общественной, 
такъ и частной жизни людей, угадывая въ нихъ не только уже воз- 
никш1я потребности, но и т^ потребности, который нарождаются и 
готовы проявиться. Лица, занимающ1яся професс1ональяою д'Ьятель- 
HOCTiro, не выработывающ1я новыхъ произведешй, не вносящ1я ни но- 
выхъ способовъ, ни новыхъ пр1емовъ д'Ьйств1я, словомъ— не создающ1я 
ничего новаго, будутъ не болФе, ч'Ьмъ ремесленники. Повторяя чуж1я 
д'Ьйств1я, или хотя бы подражая другимъ, они будутъ стоять всегда 
на второмъ или даже на посл'Ьднемъ планФ. А  потому нельзя сомне
ваться во полной связи техническаго и профессгоналънаго образоватя съ 
образоватемъ общимъ.

Заканчивая свою р4чь о задачахъ и ц^ляхъ съезда, г. предсе
датель просилъ насъ направить наши усил1я:

1) Къ выяснешю возможно бол^е тесной связи техническаго и 
общаго образовашя.

2) Къ выяснен1ю, при какихъ услов1яхъ техническ1я или профес- 
с1ональныя школы, при изучеши прикладныхъ наукъ, могутъ, безъ 
излишне большой затраты времени, достигать умственнаго развит1я 
СБйОихъ учениковъ, равнокачественнаго съ развит1емъ, получаемымъ 
въ общеобразовательныхъ школахъ, им^я въ виду не только познан1я 
въ избранной спещальности, но и общежитейстя взаимныя отношетя 
людей и такую наблюдательность^ которая ставила бы учениковъ тех- 
ническихъ и профессшнальныхъ школъ въ возможность, —во время заме
чать являющ1яся разнообразныя потребности и npincKHBaTb способы 
удовлетворешя этихъ потребностей.

и 3) къ выясненш недостатковъ прикладныхъ наукъ, разсматривая 
эти науки, какъ средство для достижешя не только професс1ональнаго, 
но и общаго образовашя.

Другой изъ ораторовъ В. И. Ковалевстй, произнесш1й р^чь на тему 
,,0  значен1и начала общественности въ коммерческой школ^*, между 
прочим!, обратилъ вниман1е съезда на следующее весьма знаменатель
ное явлен1е въ современной русской жизни; онъ сказалъ: „сов; еменная 
Россгя -жадно хочетъ учиться. Искан1е живой и плодотворной школы 
представляетъ самую выдающуюся черту переживаемой нами эпохи. Въ 
русскомъ народе, во всей его совокупности, уже успело исторически 
сложится твердое сознап1е, что только гтола можетъ дать ему проч
ную матер1альную и нравственную мощь, для лучшаго устройства своихъ
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собственныхъ судебъ и для прим’Ьнен1я всЬхъ богатыхъ природныхъ^ 
даровъ къ обшей духовной работФ человечества. Какъ ни расширяются 
дороги къ русской школЬ, все же он^ узки сравительно съ потребно
стью въ npocBin^eHin; какъ ни широко открываются двери въ школу, 
все 5ке OH'S тЬсны сравнительно съ запросами жизни... Потребность 
просв^щен1я въ страна растетъ съ необычайной силою. Нузкда въ про- 
фесс1ональныхъ знан1яхъ огромна... Въ народномъ сознаши школа есть 
храмъ науки"...

Трет1й ораторъ А. Г. Неболсинъ, назвавъ настоящ1й съ'Ьздъ ,тор - 
жествомъ русскаго просв^ш,ешя“ , между прочимъ, говорилъ: „Громадное 
значен1е образовашя рабочихъ не только для поднятая ихъ нравствен- 
наго и умственнаго уровня, но и для усп’Ьшнаго развитая отечественной 
промышленности и торговли, а также для техническаго усовершенство- 
вашя производствъ,— признается теперь всбми... Какъ общее, такъ и спе- 
ц1альное образован1е русскихъ рабочихъ, по мн^нш бывшаго министра 
финансовъ И. А. Вышнеградскаго, должно составлять предметъ самыхъ 
энергичныхъ и неотложныхъ м^ръ со стороны Правительства

Представитель общества взаимнаго вспоможен1я учащихъ и учив- 
шихъ въ начальныхъ училищахъ Оренбургской губерн1и, приветствуя 
открытае съезда, говорилъ: „И зъ докладовъ на первыхъ двухъ съ^з- 
дахъ, между прочимъ, выяснилось, что никакое техническое и професш- 
нальное образовате не пртедетъ ни къ ктимъ цпннымъ результатамъ, 
ес.т не будетъ правильно и плодотворно поставлено общее начальное 
образовате, и эта идея красной нитью прошла черезъ всю деятельность 
первыхъ двухъ съездовъ". Онъ выразилъ пожелан1е, чтобы вопросъ о 
правильной постановка начального школъчаю обра^оватя привлеки къ себгь 
особое вниманге Ш  сътьзда и вызвалъ тотъ же интересъ, какъ и на П. сътдгь. 
Слова эти нашли живой откликъ среди присутствовавшихъ членовъ 
съезда и были встречены громомъ рукоплескашй,

{Окончание слтьдуетъ).
И. Яхонтовъ.
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Поаожен1е начальнаго народнаго образован1я въ городахъ и расходы городовъ на народ
ное образоваше.

„Степень культурности страны опреде
ляется количествомъ не общегосударотвен- 
ныхъ, а MtcTHbixb ея расходовъ“ .

Изъ финансовой статистики.
,Для выяснен1я современнаго состоян1я начальнаго образован1я мно

гими губернскими и уездными земствами произведены спец1альныя ста- 
тистичесюя изследован1я. Обзоры ностановленШ земскихъ собран1й со-



ставляютъ предйетъ мнвгочисленныхъ статей и въ нашей пер1одичес- 
кой печати. Въ иномъ положеши находятся наши города. За весьма 
немногими исключен1ями, городск1я обш;ественныя управленхя не уд^- 
ляютъ вопросамъ ыароднаго образоватпя того искючительнаго вниман1я, 
какое наблюдается въ земств'Ь. Точно также сравнительно мало касается 
положен1я народнаго образован1я въ городахъ и наша печать. А  мeл^дy 
т15мъ, всякому ясно, какую важность им’бетъ вопросъ о начальномъ 
образован! п населеюя городрвъ“ . Такими словами начинается работа 
Н. М. Бычкова , Расходы городовъ на народное образовате“ , пом-Ьш^ен- 
ная въ изданномъ подъ редакщей кн. Д. И. Шаховскаго сборник'15 
„Всеобщее образоваше въ Р оссш “ (Москва, 1902 г .)* ) Эта статья пред- 
ставляетъ собою обработку статистическихъ св'Ьд^Ьн1й объ ассигновкахъ 
(за 1898-ой годъ) на народное образоваше въ 196 городахъ. Въ томъ же 
году были изданы статистичесшя св ’Ьд'6н1я по начальному образоватю 
за 1898-ой годъ министерствомъ народнаго просв'6ш;ешя. **).

Попытаемся на основан1и данныхъ, заключающихся въ этихъ изда- 
н1яхъ, дать читателямъ некоторый матер1алъ для осв'Ьщен1я вопроса о 
томъ, въ какомъ положеши находится д’Ьло народнаго образовашя въ 
городахъ. какъ оно развивается и как1я могутъ быть причины, задер- 
живающ1я его развит1е.

Недостаточность существующихъ учебныхъ заведешй въ нашихъ 
городахъ— фактъ общеизв'Ьстный. У  насъ н^тъ пока ни одного города, 
въ которомъ общественная нужда въ начальномъ школьномъ обучен1и 
получала бы полное удовлетвореше. Ежегодно повторяются во всЬхъ 
городахъ, не исключая и столичныхъ, ***) многочисленные отказы въ 
npieM-fe д'Ьтей въ школь! за неим^шемъ ваканс1й. Насколько же слабо 
удовлетворяется городами общественная потребность въ начальномъ 
народномъ образованш, объ этомъ могутъ свид^;тельствовать данныя 
министерскаго издан1я. Но этимъ даннымъ, вообще по Импер1и учив-

*) Изъ предислов1я къ сборнику: «Составители сборника задались ц4лью осв'Ьтять совре
менное положен1е начальнаго образован1и и вн'Ьшкольной просв'Ьтительной деятельности вь Рос- 
cin, обративъ по преимуществу вниман1е на выяснеше т4хъ задачъ, как1я должны быть наме
чены въ деле народнаго просвещешн, и на определеше того учасия, какое въ немъ прини- 
маютъ общественныя силы»... Настоящ1й сборникъ нредетавляетъ первый выпускъ предпола- 
гаемыхъ издашй. Въ немъ помещены сл4дующ1я статьи; 1) 9. 0 . Ольденбургъ. Законодатель
ство и справочныя издашя по начальному народному образованш. 2) Н. 0 , Бунаковъ. О же- 
лательныхъ задаткахъ въ современной русской народной школ*. 3) А. А. Штевенъ. Чему учить 
въ народной школ4? 4) Н. П. Бого.тЬповъ. Къ вопросу о составленш проектовъ нормальной 
сЬта учил1!1цъ. 5) Л. Л. Блиновъ- Народный учитель' въ въ Pocciu. 6) В. Я. Муриновъ. Обще
ства взапмнаго вопомоществован1я учащимъ и учившимъ. 7) А. И. Шингаревъ. Оенован1е зем- 
скаго санитарнаго надзора за начальными школами. 8) Narrator. Петербургски Комитетъ гра
мотности. 9) В. Я. Муриновъ. Земств книжные склады. 10) Н. М. Бычковъ. Расходы городовъ 
на народное oopasoBairie.—Ц'Ьна сборника 1 рубль.

**) «Статистичесшя свед'Ьн1я по начальному образовашю въ Pocciflcnoft Имперш». Вып. Ш 
(съ 10 графическими таблицами). Редакц1я В. И. Фармаковскаго. Изд. Министерства Народнаго 
Просв'Ьщешя. СПБ. 1902 г.

***) Дя. Семеновъ. Городское самоуправлен1е.Ючерки и опыты. СПБ. 1901 г.—Въ Петер- 
6vpfb въ 18*’ /90о году было 618 отказовъ по недостатку м^сгь, въ 1900 приблизительно 700. 
(Стр. 355).
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ffliflca д'бти въ 1898 году составляли— 3 5 ,5®/о общаго числа Д'Ьтей 
ШЕольнаго возраста (для 50 губершй Европейской Россш  — 42®/о), а не 
учивш1яся— 64.5°/„ (для Европ. Poccin — SŜ ’ /o). Что же касается до 
городовъ, то учивш1яся д’Ьти городскаго населен1я составляли по Импе- 
рш 42®/о (Европ. Poccin— 45” /о), анеучивш 1яся— 58®/о (Евр. Р .— 55®/о) 
общаго числа д'Ьтей школьнаго возраста въ городахъ. Пользуясь пр1емомъ
Н. М. Бычкова, мы вычислили, что при наличномъ числ'Ь школъ, наз- 
наченныхъ для д'Ьтскаго возраста и содержимыхъ при участ1и городовъ, 
въ каасдой такой школ'Ь, чтобы удовлетворить вполн'Ь школьную нулсду, 
должно бы было обучаться въ среднемъ для Импер1и— 189 (для Европ. 
Poccin— 174^ челов^къ,— въ дМ ствительности же въ среднемъ на 
одну школу приходится не болФе 79 (Европ. Р .— 80) учащихся. *) 
Зат^мъ, по вопросу объ отношеши числа школъ къ числу населен1я 
за нормальное у  насъ принимаютъ отношеше 1 (училище): 700 (жителей)**). 
Меягду т^мъ, по даннымъ мияистерскаго издан1я, для HMnepin вообще 
отношеше числа школъ къ числу населешя равно 1 :1 6 7 6  (для 50 губ. 
Европ. Росс1и— 1 : 1411). Такое отношеше, какъ отм'Ьчаетъ министер
ское издан1е, нельзя признать благопр1ятным1. для народнаго образо- 
ван1я,— такъ какъ при такомъ отношен1и значительная часть A-ljTeft 
школьнаго возраста, даже при услов1и идеально-правпльнаго распред^- 
лешя школъ по отд-бльнымь м’Ьстноетямъ, должна остаться безъ обу- 
чешя. Что-я<е касается городовъ, то отношен1е числа училищъ къ числу 
населешя въ нихъ выражается для всея Импер1и, какт 1 :2 1 1 7 *** ,, а 
для 50 губ. Европ. Poccin -1 :19 :^ 7****). Зат^змъ, число нaceлeнiя, при
читающееся на одно начальное училище высшаго типа (двухклассное 
яли многоклассное) выясняетъ вполн'Ь, насколько значителенъ недоста- 
TJKъ у насъ этихъ училищъ. Одно училище высшаго типа приходится 
въ городахъ ца 10,930 жителей (для Европ. Р .— 10,158), въ селешяхъ—  
на 74,384 (для Европ. Р .— 21,577). Если мы возьмемъ отношешя числа 
училищъ къ числу населен1я въ селешяхъ и сравнимъ съ таковыми же 
отношешями для городовъ.*****)— то не трудно заметить, что, очевидно, 
города у  насъ сравнительно б^здн^е училищами, ч’Ьмъ селешя. Однако-жъ, 
этотъ недостатокъ уравнов’Ьшивается т^мъ, что городск1я училища 
многолюднее сельскихъ. Вообще, то сл'Ьдуетъ заметить, что въ ц-ёлой 
Poccin населеше городовъ обезпечено средствами начальнаго образовашя
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*) Отношеше этихъ цифръ необходимо сократить, такъ какъ некоторый процентъ д*- 
тей школьнаго возраста получаетъ начальное образован1е въ школахъ другихъ типовъ (н4ко- 
рый процентъ д^тей средней шкоды). Н. Ш . Бычковъ для 196 годовъ приводитъ таюя анадо- 
гичныя средшя: 2G5 и 180.

**) См. Министерское ивдаше, стр. X.
***) Въ селен1яхъ— l;158s.
****) Въ селешяхъ—1:1357.
*’ ***) 7,797 училищъ, или 10®/о общаго числа школъ, навяаченныхъ для дЬтскаго воз

раста, дМсмовали въ городахъ, и 69,117, или 90о/о, въ селен1яхъ. Городское насвлен1е состав
ляло i/g (12,5°/^) обш,аго населешя Имперш.



въ большей степени, ч'Ьмъ сельское населен1е; однако министерское 
издан1е насчитываетъ 19 губерн1й, въ которыхъ потребность населен1я 
въ начальномъ образован1и полнее удовлетворяется въ селен1яхъ, ч'Ьмъ 
въ городахъ.

CpaBHeHie статистическихъ данныхъ о положен1и начальнаго на- 
роднаго образовап1я, относящихся къ городамъ и селен1ямъ, представ- 
ляетъ большой интересъ, когда мы наблюдаемъ, насколько успешно раз
вивается школьное д'Ьло въ городахъ по сравнен1ю съ селетями. Для 
ответа на этотъ вопросъ министерское издание даетъ любопытныя пока- 
зан1я. Оказывается, что въ городахъ развит1е школьнаго д’Ьла идетъ 
медленнее, и что города въ этомъ отношенш с т о р т ъ  позади селъ и  
деревень, гд’Ь, благодаря деятельности земства, школьное дtлo разви
вается усп-Ьшн^е (хотя, конечно, тоже далеко небыстро). Въ 1885 году, 
по отношешю къ м'бстному населентю, учащ1еся въ начальныхъ учили- 
ш;ахъ составляли въ среднемъ: въ городахъ по имперш Н,1°/о (Европ. 
Р .— З-б^/о) и въ селешяхъ— 1,9°/о (Европ. Р. — 2,2); въ 1898 году 
эти cpeднiя изменились такимъ образомъ; въ городахъ учи.лись 3 ,7“/о 
(Европ. Р .— 4,1), въ селен1яхъ--3 ,2  (Европ. Р .— 3,7 ) Отсюда сл^дуетъ, 
что за одииъ и тотъ же пер1одъ времени число учащихся въ началь
ныхъ школахъ возросло (относительно всего м^стнаго населешя): въ го
родахъ— на 0,6°/о, въ селешяхъ ж е--н а  1,3**/о (Европ. Рос. - 1,5°/о}, 
т. е. въ два раза бол^е. Отмечая приростъ школъ и учащихся съ 
1885 года, министерское издаше ставитъ вопросъ: „накакую -ж е именно 
группу населен1я падалъ приростъ учащихся: на горожанъ или сельчанъ?— 
и  о т в ё ч а е т ъ : „им'Ьющ1яся данныя ноказываютъ, ч т о  почти весь п р и р остъ  
учащихся долженъ быть отнесенъ за счетъ сельскаго населешя “ *).

(Окончангв слгьдуетъ). N.

в о с п о г л и н а н 1 я  с е л ь с к а г о  у ч и т е л я .
( Продолжете).

IX .

На первыхъ овяткахъ мне захотелось устроить елку для своихъ 
учениковъ и местнаго общества, которое отнеслось къ моей загЬе со
чувственно. Самъ я не певецъ и не музыкантъ, но соседш й учитель, 
товарищъ по Новгородской семинарш, былъ отличный регентъ. Н е-

*) Нслпшннмъ считаемъ отм’Ьтить общее заключен1е мииистерскаго издания о 14 губср- 
н1яхъ II областяхъ инородческихъ п окраииныхъ, что въ нпхъ народное образоваше въ разомат-
риваемый пердодъ времени (съ 1885 по 1898) не сделало усп'Ьха. При чемъ понижете образо- 
ва-1едьныхъ средствъ и числа учащихся въ трехъ Прибалт1йскихъ гуОершяхъ и Привислянскомъ 
кра4 „должно быть отнесено по преимуществу на счетъ городского населетяЧ
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сколько челов^къ изъ его школы сделались моими учениками. Къ этимъ 
п^вчимь онъ присоедииилъ еще нисколько своихъ мальчугановъ, и об-" 
разовался хорошШ хоръ. Разучили для исполнешя нисколько басенъ, 
стихотворен1й, и елка вышла на славу. На нее пр1’6халъ весь составь 
управы, много знакомыхъ изъ города, сосбдше и дальн1е учителя, м ест
ная интеллигенщя. Для учениковъ это была такая радость, какую они 
едва-ли испытывали до того вре^иени.

Курсъ У . школы двухгодичный, и первый выпускъ былъ въ 1880 
году. Кончило 8 челов'Ькъ. На экзаменъ пр1’Ьхалъ председатель управы,—  
школою остался очень доволенъ. Ш кола была разсчитана на 30 уча
щихся; но училось первый годъ челов'Ькъ, во второй 20 челов’Ькъ.

Можно было предполагать, что зсоличество учениковъ будетъ по
степенно увеличиваться, но случилось обратное: на треий годъ явилось 
только 18, а посл1?дующ1е 5 л^тъ цифра учащихся колебалась отъ 14 
до 18. Причиною этому было сл-Ьдующее: в с ё  полагали, что У. школа, 
имеющая одинаковый курсъ со П  классомъ министерскихъ двухклас- 
сныхъ училищъ, даетъ ташя же н права по отбывашю воинской по
винности, кашя даетъ и министерская школа. Оказалось не то. У. 
школа, содержимая на совм'Ьстныя средства губернскаго и у^зднаго 
земствъ, есть школа частная и никакихъ правъ по отбывашю воинской 
повинности не даетъ. А  въ то время еще правами этими дорожили. 
Местные жители, особенно богачи, везли своихъ д’Ьтей мимо У . за 40 
верстъ въ школу министерскую. На одномъ изъ земскихъ coopaniu 
былъ поднять вопросъ о закрытш  этой школы или передач^ ея въ 
в^д^ше Мин. На^од. Про(;в., какъ это было сд’Ьлано въ другихъ y is -  
дахь Новгородской губ., гд’Ь было по одной такой школ^. Ч. земство 
решило не закрывать и не передавать своей школы. Съ 1886— 87 учеб- 
наго года начинается наплывь учащихся. Въ 1 891— 92 г. ихь было 
уже .50 челов'Ькъ. Теперь эта цифра доходить до 100 и еще приходится 
отказывать многимъ. Школа оправдала себя, оправдала и дов'Ьр1е зем
ства. Въ числ’б учащихся бываютъ не только д^ти MtcTHHXb жителей, 
но и жителей отдаленныхъ. Были и есть примеры, что въ нашь везли 
учениковъ изъ другихъ уЬздовъ и даже другихъ губерн1й. О томъ, что 
школа не даетъ правъ, теперь уже никто не толкуетъ.

Какъ возросла въ народф потребность въ образоваши за посл’6дн1е 
25 л^тъ видно изъ слЬдующаго факта: 25 л^тъ тому назадь въ У . 
волости было 6 школь. Количество учащихся вь каждой изъ нихъ не 
превышало 35 —40 челов^къ. Теперь 10 школь; съ новаго года поста
новлено собран1емъ открыть еще S новыхъ школы. Нередкость встре
тить школу съ 80 и' 100 учениками. В ь 6 школахъ есть помощники.

X .
Страшное зло составляетъ у насъ злоупотреблен1е праздничнымъ вре- 

менемъ. Праздниковъ въ каждой деревне отъ 4 до 7. Изъ нихъ праздника
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2— 3 большихъ, а остальные малые. Большой праздникъ обходится 
крестьянину отъ 10 до 25 рублей, маленьшй отъ 2 до 5 рублей, Къ 
этому еще нужно прибавить стоимость нерабочихъ дней. У  меня вы
считано (В. Н. 3. № за 1902), что число нерабочихъ дней для нашего 
края отъ 100 до 120.

Въ с. У. такихъ праздниковъ и ярмарокъ 2: Тройца и Пречистая — 
8 сентября. На местные праздники сходятся жители со всей округи 
и гуляютъ по нискольку дней. Знакомые и незнакомые ходятъ по из- 
бамъ и домамъ и просятъ, а то и требуютъ угощешя. Идутъ не только 
къ своему брату, но и къ другимъ лицамъ: священнику, учителю, док
тору, становому приставу и богатому купцу. Теперь этотъ обычай на- 
чннаетъ выводиться, а раньше, нанрим'Ьръ, купцы выпаивали за празд
ники рюмочками по 8 ведра водки.

Еще до наступлен1я праздника меня предупредилъ законоучитель
о мФстномь обыча'Ь крестьянъ ходить и просить выпивки. Онъ совЬ- 
товалъ никому не подавать водки, иначе иосл’Ь не отвадить будетъ и 
придется не отдохнуть или заняться со своими гостями, а стоять въ 
кухн^ съ графиномъ и подчивать непрошенныхъ гостей нисколько 
дней съ утра до вечера. Я  решился строго сл-Ьдовать данному сов’Ьту.

Наступилъ первый праздникъ— Тройца.
Не усп'Ьлъ я отъ об'Ьдни придти и напиться чаю, какъ приходятъ 

въ кухню 5 челов'Ькъ мужиковъ. Немного ун<е навесел'Ь. Перекрести
лись, хозяину поклонились. ^Съ праздникомъ! “ говоритъ одинъ. „Бла
годарю". Молчу, и они молчатъ. Но глаза и выражен1е лица такъ и 
говорятъ: экой безтолковый; мы съ праздникомъ. а онъ не подчуетъ. 
Наконецъ, поздравлявш1й не вытерп'Ьлъ: ,намъ бы по рюмочк’Ь®.
„У  меня водки н^тъ“ , отвечаю имъ. ,К акъ н’Ьтъ? Неужто въ такой 
праздникъ и вина н’Ьтъ"? „Вино то есть, да не про всЬхъ, а только 
для гостей званыхъ*. Да, жди, когда ты позовешь! Ты вонъ шелъ 
мимо изъ церкви, да небось не позвалъ,— мы вотъ сами и пришли*.

сказалъ, что н^Ьтъ у меня для вс^хъ водки, и не просите*. Д а  
неужто теб’Ь уясъ :каль по рюмочк'Ь? Экой скупой какой"! Я  васъ не 
знаю, у васъ не бывалъ,— за что же я буду васъ угощ ать"? начинаю 
я уже сердиться. „Эво, что сказалъ: васъ не знаю. Ты насъ не знаешь, 
такъ мы тебя знаемъ; приходи къ намъ, и мы тебя нопотчуемъ". Въ 
праздникъ принимать не буду. По Д’Ьлу въ будни приходите, а въ празд
никъ за виномъ не являйтесь: не дамъ“ , ,Т акъ  и не дашь"? ,Такъ 
и не дамъ: васъ много. Вамъ дай и друпе придутъ". „Т ы  другимъ то 
какъ хочешь, а намъ только подай по одной для праздника*. „Ска
залъ— не дамъ и не дамъ". „Н у, такъ Богъ же съ тобой“ ! и пошли веб 
вонъ. А  на улиц'Ь еще артель дожидается. „Н у, что подаготъ*"? слышу 
голосъ одного стоявшаго на улиц’Ь крестьянина. „Какое къ черту по-
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даютъ! поди в ы п р оси р у га ю тся , уходя прочь отъ дома, гости; .нанаш ъ 
счетъ живетъ, а по рюмочк^ жаль подать*!

Стоило подать первымъ по рюмочк^, за ними бы другая артель 
пришла. Чтобы заразъ не испугать хозяина большой артелью, одна 
часть изъ нихъ идетъ въ домъ, другая на улиц'Ь поджидаетъ. Подалъ 
первымъ, всл’Ьдъ за ними идутъ друг1е, а нотомъ третьи и такъ безъ 
конца. Я  полагалъ, что этимъ визитомъ мое мучеше и кончается; но 
не тутъ то было. Минутъ черезъ li» является новая группа. Вожа- 
комъ этой группы былъ челов'Ькъ бывалый: я его скоро узналъ. Обра- 
щен1е съ людьми, по его словамъ, онъ знаетъ , до-политичности*. 
Пришли, помолились, поздравили съ праздникомъ. Одинъ изъ нихъ на- 
чииаетъ оглядывать ст^ны и потолокъ кухни. Политичный мужикъ 
даетъ вопросъ: что, али школой любуешься? Хороша, братъ, школа, 
хороц]а! Такихъ школъ поди не только у насъ, а и въ Рассей немного. 
И учителя въ такую школу не пошлютъ кое-какого, тутъ надо умн’Ью- 
щей голов’Ь быть, не то что наши азъ да буки. Я  не могъ утерпеть, 
чтобы не разсм’Ьяться такому вступлен1ю къ рюмочк'Ь. Гости поняли, 
что этимъ путемъ имъ ц'бли не достигнуть, что лесть ни къ чему не 
поведетъ, прямо перешли къ главному предмету; „мы къ вашей мило
сти*. ,Ч то угодно*? „Н е подашь ли по рюмочк’Ь для ради великаго 
праздника"? „Ребята, да в^дь у  меня не кабакъ,— откуда же я вамъ 
водки напасу*? „Подчуй, не жал’Ьй! и мы тебя побережемъ, ннкому 
въ обиду не дадимъ“ . „Въ обиду я и самъ не дамся, а водкой подчивать 
не буду*. „А л ож етъ , смилуешься, поднесешь по одной*. „Н'Ьтъ, не 
смилуюсь*. Эти удалились безъ брани и ворчанья.

Немного погодя, входятъ еще двое. „Ч то нужно“ ? спрашиваю, 
хотя и хорошо знаю, что нужно моимъ посЬтителямъ. .Соломки не 
возьмешь ли? спрашиваетъ одинъ, деньги нужны; недорого бы взялъ*. 
„Для этого есть будень, говорю, а не теперь съ соломой возиться. Ну, 
а у тебя что ,— тоже соломка?* обращаюсь къ другому. „П'Ьтъ, я въ то - 
варищахъ*. Мужики не уходятъ. „Соломыпокупать не буду сего-дня“ , 
снова говорю имъ. „Такъ не поднесешь ли для праздничка? а ужъ со
лому я теб^ удружу: в'Ькъ будешь благодарить*.

На первыхъ порахъ я в^рилъ, и въ соломку, за к_оторую в^къ 
можно благодарить, и въ сбнцо, и въ бревушечки и т. п. А когда 
пожилъ, такъ узналъ, что никакой соломки, ни сЬнца у моихъ nocfe- 
тителей н15тъ, а придумываютъ это они для того, чтобы найти пред- 
логъ войти въ домъ и попросить выпить.

Строго говоря, обвинять крестьянъ въ этомъ нельзя. М естные 
праздники освящены .зд з̂сь вековыми обычаями. Идутъ на праздникъ съ 
исключительною цФлью погулять, тратятъ рабочее время— п вдругъ 
Ц'Ьль не будетъ достигнута, т. е. ему не удастся, какъ слФдуетъ вы
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пить и, хоть въ чаду опьянен1я, забыться и отрешиться отъ тяяселой 
действительности. Кроме того, рюмочками привадили ихъ местные бо
гачи расковщики. Когда гвозди хорошо шли въ продаже, и торговцы 
наживали больш1е барыши, они ухаживали за кузнецами, переманивали 
ихъ одинъ отъ другого, угощали по праздникамъ водкою и пивомъ. 
Члены причта тоже раньше угощали крестьянъ своихъ приходовъ въ 
праздники одинъ передъ другимъ въ надежде, что за мужикомъ не 
пропадетъ, мужикъ заплатитъ: за лишнюю рюмочку дастъ лишн1й гар- 
нецъ овса на Рождестве. Мужикъ и привыкъ смотреть на себя, какъ 
на нужнаго человека. Онъ понимаетъ, что не онъ для купца, священ
ника, доктора и учителя, а они все  для него, значитъ, они должны 
и подчивать этого мужика. Ему какое дело, что ихъ много, а докторъ 
или учитель одинъ. Онъ и говоритъ: „ты  меня-то поподчуй, а другихъ, 
какъ хочешь*. Первые годы въ свои праздники просто хоть беги изъ 
дома. Ходятъ артелями и поодиночке не только въ самый праздникъ, 
но на второй и на третШ день. Другой разъ далъ бы не по рюмочке, 
а по пяти, чтобы только отвязаться, но нельзя дать однимъ,— обяза
тельно приходятъ друг1е: они живо узнаютъ, где подаютъ и где не 
подаютъ. Поднесешь въ одинъ праздникъ, онъ непременно явится на 
другой, и отделаться отъ него будетъ уже гораздо труднее. Теперь въ 
числе обязательныхъ гостей, не пропускающихъ своимъ посещешемъ 
ни одного праздника, осталось только несколько записныхъ пьяницъ. 
Отъ нихъ я не могъ отделаться и плачу дань рюмочками водки и до 
сего вемени. Но они ходятъ не въ праздники, а уже после нихъ, когда 
нигде, по ихъ выражен1ю, ни синь-пороха нетъ.

Помню, какъ одинъ изъ такихъ записныхъ пришелъ ко мне на 
четвертый день праздника. „Тебе чго“ ? спрашиваетъ прислуга. „Мне 
NN надо". ,3ачем ъ„? „Надо, да и все тутъ“ ! „Да ты скажи: зачемъ 
надо-то“ ? допытывается та, видя, что посетитель подозрительный. Я  
выхожу въ кухню. Мужикъ, ни слова не говоря, бухъ въ ноги. „К ор- 
милецъ ты нашъ, родненькШ! опохмель ради Господа; головушка болитъ, 
треснуть хочетъ, а взять негде. Ужъ не пошелъ бы я, кабы могъ 
найти хоть съ маковую росинку“ . Виж у,— тутъ ничего не поделаешь, 
не откажешь. Да встань, говорю, что ты  на коленяхъ ползаешь, не 
хорошо! „Не встану, кормилецъ, пока не поднесешь*.

Наливаю большую рюмку. Вынилъ и крякнулъ. „Кто выпилъ да 
крякнулъ, тому другая полагается “ , говорилъ онъ, поднимаясь на ноги. 
Теперь вотъ и встать могу, а даве совсемъ не подняться было. Только 
вотъ что, кормилецъ, подняться то— я поднялся, а на одной ноге хро
мать буду: не поднесешь ли другую"? Поднесъ и другую. „Нетъ ли чего 
закусить: три дня крошки во рту не бывало. Далъ ему кусокъ пирога 
и начинаю уговаривать: иди, молъ, домой да спать ложись: пора за ра
боту приниматься. „Иду, иду, родненьшй! Только вотъ что, вдругъ онъ
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перем'Ьняетъ тояъ: безъ Тройцы и домъ не строится; мы в'Ьдь Троиц- 
каго прихода,— такъ поднеси ужъ и третью. Ну, теперь будетъ! полно 
и будетъ! Теперь хоть наваливай— не возьму. Вино, ты, мое вннушко, 
красное ты солнышко! Винцо то у насъ куражитъ и бодрости даетъ, 
и дружбою обяжетъ, и въ шею накладетъ!“ . Показалъ кулакомъ на свою 
шею и побрелъ вонъ изъ кухни. Теперь это мой неизм'Ьнный гость на 
исход’Ь праздника. Въ обыкновенное время это очень умный и начи
танный мужикъ; у него книгъ однихъ больше 200

Не малое зло для нашего края составляютъ странники и npoxoacie. 
Между ними попадаются так1е субъекты, что и у Максима Горькаго 
не найдешь. У  крестьянъ они выпрашиваютъ все, что можно выпро
сить, и въ первомъ же KaeaKli пропиваютъ. Въ каждой деревн’Ь, гд'Ь 
есть винная .лавка, можно встр'Ьтить такихъ жителей, которые поку- 
паютъ за безц^нокъ и выпрошенное, и краденое. У  деревенской интел- 
лш:енцш странникъ хл'Ьба обыкновенно не беретъ, а ему надо „оказать 
помощь “ деньгами или одеждою и б1;льемъ; припроситъ при этомъ и 
чайку съ сахаркомъ на напоечку. Онъ такую исторш  разскажетъ про 
свое несчаст1е, что поневол'Ь жалость возьметъ. Я  помню одного такого, 
впавшаго въ бедственное положен1е „по стечен1ю разныхъ несчастныхъ 
обстоятельствъ “ . Приходитъ какъ~то вечеромъ ч ел ов^ ъ  среднихъ л^тъ, 
одетый въ довольно плохой городской костюмъ. Спрашиваетъ меня 
черезъ прислугу и называетъ по имени. „Что вамъ угодно*? обраш,аюсь 
я къ вошедшему.

— „Коллега! Вы, в'Ьроятно, не утратили чувства сострадан1я къ несчаст
ному челов'Ьчеству? Такъ т'Ьмъ бол-Ье пoжaлt.йтe вашего товариш;а по 
професс1и, впавшаго въ такое бедственное положен1е но стечешю не
счастныхъ обстоят^льствъ“ . Я  заинтересовался и началъ его выспраши
вать. Онъ пов^дадъ мн^ грустную исторш ; былъ онъ учителемъ гд^-то 
въ Олонецкой губерши; им^етъ жену и четырехъ д^тей. Но не возлю- 
билъ его инспекторъ за то, что онъ где то въ общественномъ собранш 
неблагопр1ятно отозвался о немъ, и началъ его преследовать. Въ конце 
концовъ инспекторъ добился того, что беднаго учителя уволили. Про- 
далъ онъ все свое именьишко, скопленное тяжелымъ трудомъ. и по- 
ехалъ куда-то на югъ, где былъ спросъ на учителей. Семью оставилъ 
почти ни съ чемъ. Но только онъ пр1ехалъ на место, какъ захвора.лъ 
и пролежалъ въ больнице 4 месяца. Вышелъ изъ больницы и хотелъ 
искать какого-нибудь места, какъ получаетъ изъ дома письмо. Старш1й 
мальчикъ, который подавалъ больш1я надежды, померъ; жена съ горя 
захворала. Семье есть нечего и жить негде. А  онъ, бедный, и помочь 
le въ состоянш. „Кровью сердце обливается, а что я могу сделать, 
аесчастный*? закончилъ онъ трагически. „И  на место то проситься не 
|£0гу: видите костюмъ на мне какой*! Мне жаль стало коллегу, и далъ 
№v рубашку, брюки и денегъ.
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Встречаюсь черезъ день съ законоучителемъ и разсказываю ему 
цро несчастнаго бывшаго учителя. „Да не тотъ ли. что у меня былъ?“ 
говорить онъ и разсказалъ его прим'Ьты. Оказажось, что онъ; только 
у священника онъ назывался не учителемъ, а чиновникомъ, выгнан- 
нымъ за правду изъ консистор1и. Онъ всегда горой стоялъ за бедное 
сельское духовенство, ну, и не могъ удержаться въ такомъ учре- 
жден1и. Священникъ былъ опытн’Ье меня въ этомъ отношен1и, 
но и ему эта выдуманная истор1я показалась настолько правдо
подобною, что и онъ оказалъ помощь. Былъ мнимый учитель-чи- 
новникъ и у другого священника, я у дьякона, и у псаломщиковъ и 
везд'Ь собралъ обильную жатву. Не забылъ и правлен1я. Писарю онъ 
насказалъ, что онъ бывш1й волостной писарь; но не поладилъ съ ку- 
лакомъ-м1ро'6домъ, старшиной— и вотъ теперь онъ бедный пролетар1й.

Черезъ годъ является снова этотъ субъектъ и начинаетъ про свое 
несчастное положеше. „Я. знаю ваше положеше“ , говорю ему: „васъ 
выжилъ инспекторъ, вы поехали на югъ, пролежали въ больниц'Ь 
и т. д .“ . Ни капли смущешя, только хитрая усмешка. ,Эхъ, господпнъ! 
волка ночи кормятъ, а насъ язы къ", и ношелъ прочь. Въ деревнЬ таше 
проходимцы стараются действовать на бабъ. Одной онъ об^щаетъ вер
нуть мужа, котораго отбила сосЬдка, и получаетъ кусокъ холста или 
полотенце. Другой— свекровь-ведьму обратить чуть не въ ангела, и 
награда— десятка два яицъ или криночка масла. Третьей разскажеть 
про снятый городъ ,1ерусалимъ“ и про б^лыхъ и черныхъ араповъ.

Входя въ домъ, гдё надеется заполучить малую толику отъ доб
роты сердечной, онъ знаетъ всЬхъ членовъ семьи, ихъ имена, харак
теры, отношеше другъ къ другу. Попадаются между ними съ такими 
физ1оном1ямп, что такъ и кажется, будто онъ вчера только б^жалъ съ
0 . Сахалина. Такой прохожШ не проситъ, а требуетъ, и не всяшй ему 
решится отказать. Обил1е купечества въ нашемъ крае и надежда на 
ихъ щедрое подаяше привлекаютъ сюда всехъ такихъ странниковъ и 
прохожихъ.

Отношен1е учителей нашей местности къ соседнимъ крестьянамъ 
и крестьянъ къ учителямъ— безразличное и, на мой взглядъ, самое 
естественное: крестьяне, дети^ которыхъ учатся въ школе, не заиски- 
ваютъ передъ учителями, не лезутъ к'ь нимъ въ друнгбу и не ста
раются подделываться къ нимъ изъ желан1я заслужить популярность. 
Популярность, пр1обретаемая искусственнымъ сближен1емъ, очень шат
кая. Въ одной деревне учитель любилъ ходить въ гости къ ученнкамъ. 
Къ одному идетъ чайку попить, къ другому поесть, къ третьему по
сидеть. И его скоро просмеяли. Одинъ остритъ, что у учителя то дома, 
видно, попить и поесть нечего: все въ людяхъ норовитъ. Другой зуба- 
нитъ на счетъ учителевой скупости: свое беренгетъ, а чужое не яга- 
леетъ. Трет1й смеется, что у учителя щи изъ печки убежали и кар-
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тошка уплыла. Учитель, матер1ально ни отъ кого независимый и ни
кому ни въ чемъ необязанный, пользуется большимъ уважен1емъ, н е-- 
жели тотъ, кто по Д'блу и безъ д-Ёла будетъ одолжаться у крестьяъ. 
M n i приходилось нхблюдать взаимныя отношен1я между учащими и 
местными крестьянами въ MtcTHOCTHXb чисто землед^льческихъ, и я 
нашелъ, что тамъ крестьяне относятся къ учителю какъ то проще, 
душевн'Ье, ч'бмъ у насъ, гд-Ь благодаря издавна существующему кузне
честву, складомъ своего характера жители напоминаютъ фабрично-за- 
водсшй людъ.

(Продолжете смьдуетъ),
N. X.
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Изъ прошлой дШ епьности  мЪстныхъ органовъ „Краснаго Креста \

„Сила не въ силЬ, сила въ лю бви"— вотъ, что положено въ основу 
PocciflcKaro Общества ^Краснаго Креста* въ Боз^Ь почивающей Импе
ратрицей Мар1ей веодоровной. Чтобы осуществить этотъ принципъ 
необходимо учреждешямъ этого симпатичнаго общества работать на нача- 
лахъ самодеятельности; чтобы между ними и населен1емъ имелась тесная 
связь— последнее должно быть осведомлено о нам'Ьрешяхъ первыхъ, и 
чтобы законное любопытство жертвователей,— куда израсходованы ихъ 
гроши— удовлетворялись широко распространяемой отчетностью. Обще
ственный контроль для этихъ учрежден1й необходимъ самъ по себЬ. 
Только на этихъ началахъ и возможна плодотворная деятельность орга
новъ „Краснаго Креста".

Такими именно началами руководилось Новгородское местное управ- 
леше въ пер1одъ возстан1я на Балканскоыъ полуостров^ и, неразрывно 
связанныхъ съ нимъ, событ1й 1877— 78 г.г. и достигло блестящихъ 
результатовъ. Указанный нер1одъ былъ первымъ опытомъ въ деятель
ности этого учрежден1я, на десятомъ году его существован1я. Екатери
нинская община сестеръ милосерд1я, организованная Местнымъ Управле- 
шемъ въ 1873 г., тогда состояла изъ 11 сестеръ и управлялась комис- 
ciefl иодъ нредседательствомъ Е. Б. Лерхе. Безъ всякаго воздМств1я 
съ чьей либо стороны участники-добровольцы этихъ, сранительно моло- 
дыхъ учреждешй, по собственному почину принимаютъ учасйе въ 
безотрадномъ ноложенш Славянъ Балканскаго полустрова, раззоренныхъ 
Турками. Это намереше встр^чаетъ полное сочувств1е среди населешя, 
оно откликается п6жертвован1ями— деньгами и матер1аломъ въ виде 
платья, обуви, белья, корпш и холстовъ въ кускахъ. Принималось все, 
что предлагалось и по разборке отсылалось, при посредстве Главнаго 
Управлен1я, угнетеннымъ Славянамъ, Избытокъ пожертвован1й далъ воз
можность комисс1и Екатерининской общины, совместно съ образовав-



шимся при ней кружкомъ м^стныхъ дамъ, оказать помощь повстанцамъ, 
защищавшимъ съ оруж1емъ въ рукахъ независимость родины, — обору- 
дован1емъ комплекта лазаретныхъ принадлежностей на 25 кроватей. 
Все это сд'Ьлано въ короткое время при безплатномъ труд'Ь богоугод- 
ныхъ и учебныхъ заведен1й и другихъ лицъ. располагающихъ професс1о- 
нальнымъ знан1емъ. Лазаретныя принадлелсности отосланы Преосвящен
ному Митрополиту Сербскому Михаилу. За т^мъ отправленъ въ Дели- 
градъ санитарный отрядъ; принято содержаше 25 больныхъ въ т еч ете  
6 мФсяцевъ; наконецъ, отослано 1611 руб. въ noco6ie Герцеговинцамъ.

Во время сл'Ьдован1я чиновъ запаса Моршанскаго и Волховскаго 
полковъ, они снабжаются отъ М'Ьстнаго Управлен1я чаемъ и булками.

Перечисленныя м1зропр1ят]я относятся къ посл'Ьдней трети l S 7 6 r .
Съ началомъ 1877 г. политичесшй горизонтъ на ближнемъ Восток^Ь 

заволакивается тучами, ощущается близость тяжелыхъ испыташй. сооб
разно съ обстоятельствами направляется курсъ д'Ьятельности МЪстнаго 
Управлен1я. Съ ц'Ьлыо оказан1я помощи жертвамъ ожидавшейся е о п п ы  
приступается къ устройству близъ жел’йзной дороги 5-ти военно-вре- 
менныхъ лазаретолъ. Такхе лазареты намечено учредить въ Новгород^, 
Боровичахъ и на станц1яхъ: Любань, Бологое и Валдайка, въ первыхъ—  
на 250 и посл'Ьднихъ— на 50 челов'Ькъ. Пом'Ьщешя для нихъ, признан- 
ныя по осмотр'Ь годными для данной n,t,fln, уступаю тся безплатно. такъ; 
въ Новгород’Ь, со стороны губернскаго земства предложено здаше бога
дельни при Колмовскомъ заведен1и и Митропилитомъ Исидоромъ изъяв
лено соглас1е на уступку здашя бывшаго духовнаго училища въ apxie- 
рейскомъ двор^. Необходимыя лазаретныя принадлежности и б^лье, 
частью, заготовляется при сод’15йств1и дамскаго кружка изъ пожертво- 
ваннаго матер1ала и частью.— пр1обр'Ьтается покупкой. Приглашается 
санитарный персоналъ и для усилен1я состава Екатерининской общины 
открываются при ней курсы доброволицъ-сестеръ милосерд1я изъ 
14-ти монахинь женскихъ монастырей и 12-ти св^тскихъ-—дочере!! 
чиновниковъ.

За посл^довашемъ Б ысочайш аго манифеста о войнФ съ Турщей, 
предположеше объ открытш лазаретовъ на ягел'Ьзной дорог^ не осуще
ствилось, сряду за манифестомъ получилась телеграмма отъ Главнаго 
Управлен1я о сформировааш 100 кроватнаго ‘ выдвижнаго лазарета. 
Деятели Айстнаго Унравлен1я не смущаются краткостью 15-ти днев- 
наго срока, назначеннаго для сформирован1я лазарета. У  нихъ готова 
лазаретная обстановка и имеются на первое время денежныя средства. 
Составляется санитарный персоналъ, въ составъ котораго входятъ семь 
сестеръ милосерд1я Екатерининской общины и 9 доброволицъ-монахинь, 
въ качеств^ сид'Ьлокъ. Лазаретъ прибылъ къ м^сту назначешя въ свое 
время и заслужилъ, по своей д'Ьятельности, лестныхъ отзывовъ, даже 
со стороны пользовавшихся въ немъ больныхъ. ВсЬ расходы по содер-
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линш лазарета произведены язъ спещальныхъ пожертвован1й въ сумм'Ь 
42105 р., пзъ нихъ израсходовано на лазаретъ 30027. Въ эту сумму 
матер1альныя пожертвовашя не входятъ.

Когда стали возвращаться съ театра войны раненые и больные, 
Местное Управлеше облегчаетъ страдаше ихъ, снабжая въ пути отъ 
Чудова до Новгорода теплой одеждой и обставляетъ удобствомъ пере
возку съ вокзала железной дороги въ госпиталь. Дамсшй персоналъ 
кружка, чередуясь, посЬщаетъ больныхъ въ госпитале, удовлетворяя 
далеко неприхотливыя ихъ желан1я. Какая малая, съ виду, услуга на
писать письмо, но какъ велика она для человека неграмотнаго или 
лишеннаго руки. Какъ успокоительно д'Ьйствуетъ на больного уверен
ность, что родные его получатъ весточку хотя и грустную, но дока
зывающую, что онъ уц^л^лъ отъ вражеской руки. Недорога чашка чаю, 
а между т^мь чашка эта осв'Ьжаетъ мучешя лихорадки. Ташя услуги 
оказывались со стороны дамскаго кружка всЬмъ безъ исключен1я боль- 
нымъ чай, давался въ Te4enie года два раза въ день, а также съ раз- 
ptmenifl врачей вино. О табак^Ь и говорить нечего, этимъ продуктомъ 
обделялись больные вдоволь. Въ дни Великихъ праздниковъ улучша
лась пища, давались фрукты.

Т^мъ временемъ явилась необходимость оборудовать пр1ютъ для 
слабосильныхъ, въ целяхъ освобожден1я м^стъ въ госпитале для вновь 
эвакуируемыхъ больныхъ и раненныхъ. Для такого пр1юта, Местное 
Управлеше воспользовалось домомъ въ трехъ верстахъ отъ Новгорода, 
уступленнымъ безплатно С. А. Соловьевымъ, принявшимъ на свой счетъ 
и отоплеше его. Прштъ снабженъ всемъ необходимымъ изъ имеющагося 
запаса и здесь, со стороны дамскаго кружка оказывались те  же услуги, 
какъ и больнымъ въ госпитале. Сверхъ этого дамсшй кружокъ оказы- 
валъ помощь отправляющимся по выписке изъ госпиталя или пр1юта 
на родину деньгами, снабжалъ теплой одеждой, бельемъ и обувью.

Запасъ необходимыхъ предметовъ для военнаго времени у местныхъ 
органовъ „Ераснаго Креста “■ былъ настолько обиленъ, что имелась 
возможность уступить часть его такимъ же учрежден1ямъ Великой 
Княгини Александры веодоровны; въ МосковскШ центральный складъ; 
въ Яссы; въ действующ ую арм1ю и прш ты  военнаго ведомства. Поло- 
тенецъ, рубашекъ, наволочекъ, нижняго белья, косынокъ, платковъ, 
глазныхъ повязокъ, компресовъ, теплыхъ фуфаекъ, чулковъ, нагрудни- 
ковъ и т. п., уступлено слишкомъ 10 тысдчъ, кроме бинтовъ, ветоши, 
марли и клеенки.

Въ деятельности органовъ „Краснаго Креста" принимали теплое 
учасйе земсюя и городсюя общественный учрежден1я, жертвуя деньгами, 
матер1аломъ и принимая на свой счетъ полное содержан1е известнаго 
числа кроватей въ лечебныхъ заведен1яхъ, устраиваемыхъ Местнымъ 
Управлеп1емъ. Существовавш1е въ уездныхъ городахъ комитеты Краснаго
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Креста оказали существенную пользу въ сбор'Ь пожертвован1й и по заго
товка изъ пожертвованнаго матер1ала необх'одимыхъ предметовъ. Духовное 
ведомство также содействовало успеху д^ла, ч^мъ могло. По почину 
Св. Синода мужскими монастырями предложены пом^щешл подъ пр1юты 
для выздоравливающихъ нижнихъ чиновъ, съ приняйемъ на свой счетъ 
обстановки ихъ, отоплен1я и осв’6щен1я. Впрочемъ въ этихъ пом^Ьще- 
шяхъ не встретилось надобности.

Перечисленнаго достаточно, чтобы судить, какъ велико было сочув- 
CTBie населешя Новгородской губернш къ больнымъ и раненымъ въ 
годину войны съ Турц1ей.

Одино изъ современниковъ.
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Как1я задачи народной, средней и высшей школы, что въ нихъ общаго и какое различ1е?
(по докладу п . г . Лесгафга въ Нсвгородскомъ подагогическоиъ кружк^ 22 декабря 1903 г.).

(Продолженге.)

Новое движен1е, возрождеше наукъ и искусствъ древняго греко- 
римскаго Mipa, возникшее со стороны Итал1и, им^ло ц^лью дать обра- 
зован1ю и развит1ю человеческаго духа бол^е внутренняго смысла и 
значен1я. Классическая древность съ ея законченнымъ м1ромъ, въ ко- 
торомъ не существовало косной противоположности между духомъ и при
родою, расторгла формальное образован1е схоластики, а вм есте съ т1>мъ 
узы церкви и в-бры церковной. Это такъ называемое гуманистическое 
направлен1е выразилось въ изучеш и классическихъ языковъ для изуче- 
шя духа античнаго, или классическаго Mipa, чтобы изучешемъ красоты 
и мыслей, высказанпыхъ въ этихъ языкахъ, дать образовашю бол^е 
объективныя и отвлеченный образовательный стремлешя вн^ спещаль- 
ныхъ практическихъ домогательствъ времени. Въ гуманистическомъ 
учен1и заключается стремлен1е развить человтька съ человеческими ка
чествами и проявлен1ями. Отсюда его назван1е— гуманизмъ, которое 
означаетъ pascM OTpiH ie всего человека, учен1е о немъ, какъ о само- 
стоятелъномъ сущ естве съ правами на развит1е и блага существован1я.

несколько уже наметилъ гуманистическое направлен1е Данте Ал- 
лигьери. Его образоваше все еще опиралось на трив1умъ и квадрив1умъ; 
его путеводной звездой были библ1я и „философъ* (Аристотель), но 
далее, рядомъ стояли Августинъ и Цицеронъ, 0ома Аквинсюй п БоэтШ; 
онъ читалъ лучшихъ римскихъ поэтовъ и въ своей , Божественной ко- 
мед1и“ поэта ставилъ рядомъ съ ветхозаветными авторитетами. В ъ , 
этой поэме— въ аде, чистилище, н ебе— возсо.зданы все  складки Mipa, су
димые самимъ Предвечнымъ; онъ безпощадными словами бичуетъ без
нравственность папъ, и католичество церкви видитъ не во вceдepжaвiи



священниковъ. Мысль, что божественная любовь, т. е. безусловная сво
бода, должна все проникнуть и одушевить собою, составляетъ душу его 
аллегор1и,

Франческо Петрарка открылъ античный шръ, почву котораго Данте 
вид'блъ лишь издали. Одушевленный и проникнутый духомъ класси
цизма, Петрарка разбилъ сухой схоластичесшй методъ, вновь сд^лалъ 
слово непосредственнымъ выражешемъ души, внося въ свое д-бло одз'̂ - 
шевлен1е и одушевляя другихъ. Но едва ли не высшею его заслугой 
была его „самость", его собственное „ я “ , культъ самого себя, какъ че- 
лов'Ька. Въ книгахъ Цицерона и Августина онъ допытывается ощуще- 
юй, сходныхъ съ ош;ущен1ями въ его собственной груди; онъ въ кни
гахъ иш,етъ человека. Однажды онъ поднялся на гору Монъ-Ванту. 
Передъ нимъ былъ великолепный видъ. У  ногъ его лежали облака. И 
вотъ надъ нимъ проносилась передъ его взорами вся жизнь его. Онъ раскрылъ 
бывш1й при немъ небольшой томъ испов'Ьдей Августина, решаясь пер
вое встрои вш ееся  слово выслушать и принять за знамеше небесъ. И 
онъ прочелъ; ,Люди пускаются въ даль, чтобы подивиться горнымъ вы- 
сямъ и громаднымъ волнамъ моря, широкому разливу потоковъ, необъ
ятному кругозору океана и движен1ю свЬтилъ,— но самшсъ себя упу- 
скаютъ изъ виду, самимъ себ'Ь они не дивятся*. Отрыт1е человека со
вершилось. Петрарка- окончательно понялъ свое призван1е, гуманизму 
было положено основан1е. Нападая на схоластиковъ, на ихъ игру поня- 
йями и слЬпое поклонен1е букв^, Петрарка противопоставилъ подобнымъ 
людямъ действительно ученаго человека, в^чно стремящ,агося къ истине, 
у котораго здаше сдужитъ опорой доблести. Подобно Сократу, Петрарка 
былъ убежденъ, что истинное знан1е и добродетель связаны между 
собою неразрывными узами.

Последователемъ Петрарки былъ Дж1ованни Воккач1о. Это былъ 
человекъ, исполненный богатой изобретательности, пылкой фантазш, 
нежнаго чувства, многообъемлюш;ей учености. Подобно тому, какъ 
Петрарка противопоставлялъ цеховымъ ученымъ свою философскую лич
ность, противопоставилъ и онъ высокомернымъ схоластикамъ свой бла
городный трудъ. В м есте съ Петраркою освободилъ онъ гуманистическую 
науку отъ вл1яшя духовенства и монастырей. Его разсказъ о париж- 
скомъ еврее Аврааме, решившемся принять крещен1е и поехавшемъ въ 
Римъ, чтобы ознакомиться съ христ1анствомъ въ самомъ его средоточ1и, 
но заставшемъ тамъ все духовенство погруженнымъ въ нечестивое без- 
бож1е, а потомъ, по возвращен1и въ Парижъ, все-таки принявшемъ 
христанство, оттого что даже вопреки распутству пастыря и стада, оно 
проявляется все более светлымъ и достославнымъ,— этотъ разсказъ 
былъ ударомъ, направленнымъ противъ папства.

Изъ педагоговъ итальянскаго гуманизма следуетъ указать на Ма- 
феуса Вег1я, (X V  в .) который говорилъ, что BocnnTanie ребенка должно
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начинаться съ самаго его зачатъя, при чемъ только т'Ьлесно и умственно 
умеренные люди могутъ надеяться на рожден1е здоровыхъ людей; а 
самымъ сильнымъ средствомъ воспитан1я нризнавалъ нрим^ръ и подража- 
Hie; отношен1е должно быть мягкое; по индивидуальности должны раз
личаться и способы обращешя съ ней.

Крайне страстное одушевлеше Итал1и къ классическому M ipy древ
ности отразилось также въ Герман1и и возбудило тамъ гуманистическое 
движен1е. Но въ Гермаши обрапд;алось внимаше больше на логическую 
сторону языка, на содержан1е, нежели на красоту формы въ новооткры- 
тыхъ античныхъ сокровищахъ.

Изъ представителей гуманизма въ Герман1и сл'Ьдуетъ назвать; 
Эразма, Рейхлина, Г уттен а (Х У —X V I вв.)—всЬ почти современники Лютера. 
Напоръ гуманистовъ не могъ остаться безъ вл1ян1я на университеты и 
школы въ Германш. Многое подверглось существенной критик^ и н^- 
которымъ изм^нешямъ,— какъ науки, такъ и учительское зван1е, уче
ники и школьная дисциплина. Но умы томились еш;е въ школахъ подъ 
гнетомъ и неволей учебнаго скарба, и лишь весьма ограниченное число 
людей принимало учаспе въ этомъ движен1и. Лишь реформащя вос
пользовалась для школъ завоевашями гуманизма. Однакожъ представи
тели гуманизма и деятели реформащи не сходились между собою. Пер
вые стремились отд’Ьлить школу отъ церкви, посл'Ьдн1е, напротивъ, при
водили школу въ тесную  связь съ церковью. Главная заслуга рефор
мации относительно общественнаго образовашя состояла, безъ сомн*- 
шя, въ учрежденш народныхъ школъ. У ч е т е  въ посл'Ьднихъ состояло 
въ чтен1и и писан1и на народномъ язы к*, преподаван1и Закона Бож1я и 
церковнаго п’Ьн1я, впосл'Ьдств1и былъ прибавленъ счетъ. Лютеръ ука- 
зывалъ также на необходимость гимнастическихъ упражнен1й, фехтова- 
т я ,  различныхъ игръ; эти упражнен1я укр’Ьпляютъ т^ло и разгоняютъ 
меланхолическое настроен1е. Во вражд^ съ гуманистическимъ учен1емъ 
и реформатскими школами были католическ1я, въ особенности 1езуит- 
ск1я школы. Въ посл’Ьднихъ при преподаван1и обращали внимаше глав- 
нымъ образомъ на развиие памяти, для чего заучивали отрывки изъ 
классическихъ писателей; въ особенности строго изучали грамматичесйя 
правила, Главнымъ средствомъ при преподаван1и было соревнован1е: уче- 
никовъ постоянно подстрекали къ соревнованш; раздача наградъ всегда 
совершалась съ большою торжественностью; лучшихъ учениковъ сажали 
на первыя м^ста, неусп'Ьшныхъ на особую скамейку, называемую 
^л'Ьстницей ада“ . Особенное внимаше обращали на внешнее поведете 
и выражешя учениковъ. Доносъ, указаше на ошибки товарищей по
ощрялись и награждались. Ученики находились въ полномъ повинове- 
ш и у своихъ наставниковъ; ихъ удаляли по возможности отъ семьи и 
родныхъ; каждый долженъ былъ давать отчеты въ своихъ тайныхъ по- 
мышлен1яхъ; при желанш отлучиться куда-нибудь воспитаннику назна
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чали провожатаго— „ангела хранителя"; переписываться съ к'Ьмъ-либо 
можно было только съ разр'6шен1я патера и подъ его наблюден1емъ.

Сама реформац1я, стремясь къ достиженда полной свободы челов^- 
ческаГо духа въ жизни и воспитати , скоро пришла къ противополож
ной крайности и создала своего рода 1ерархизмъ, своего рода рутину, 
державшуюся вплоть до Х У Ш  ст. Книги и слова были объектами 
обучен1я. Знакомились не съ предметами, а словами. О зв'Ьздахъ читали 
изъ книгъ древнихъ авторовъ, учен1е о небесныхъ св'Ьтилахъ не 
нуждалось въ обсерватор1и и т. д. Церковь желала определять 
все сообразно со своими не столько обш,е1 рист1анскими, сколько 
спец1ально церковными, исповедными интересами; теплота в^ры, стремле- 
nie къ божественной истине, сила любви, нравственная свобода— все 
исчезаетъ подъ мертвой буквой *).

Противъ односторонняго направлешя воспитан1я открыто возстали 
представители реалистическаго и философскаго направлен1я, пооп|;ряе- 
мые рядомъ изследовашй и открыйй, а главное новымъ методомъ—  
проверки анализомъ и опытомъ. Высказывалось недовольство внешнимъ 
безсмысленнымъ отношен1емъ къ воспитатю  и образовашю ребенка, а 
также полнымъ пренебрежен1емъ его физическаго образован1я. Это на- 
правлен1е вполне выясняется знакомствомъ съ главными его деятелями, 
каковы— Раблэ, Монтень, Бэконъ, Локкъ, Руссо, Песталоцци и съ 
<;остоятемъ воспиташя и образован1я, начиная съ Бекона до настояш;аго 
времени, принадлежаш;аго уже пер1оду научному.

Еще въ доме- отца, будучи ребенкомъ, Раблэ виделъ разнородное 
общество, о которомъ у него сохранилось хорошее воспоминаше. Воспи- 
танникъ, затемъ, монастырей, монахъ, священникъ, онъ былъ всегда побор- 
никомъ реформы. Любовь къ науке, въ особенности медицине, делаетъ его 
къ 50-ти годамъ профессоромъ. Обладая даромъ едкой и меткой сатиры, 
онъ резко критикуетъ господствующее современное состоян1е умовъ и 
воспитан1я.

Раблэ былъ истиннымъ гуманистомъ и желалъ вполне возстано- 
вить древнее греческое воспитан1е и применить все то, что было вы
работано эмпирическимъ, опытнымъ путемъ. Онъ стремится доказать, 
что необходимо развивать одинаково какъ умъ, такъ и тело, пр1учать 
воспитанника къ постоянному труду и занят1ямъ, къ строгимъ и ум е- 
реннымъ гиг1еническимъ и д1этическимъ услов1ямъ. Умственное обра- 
зован1е должно состоять въ строгомъ анализе и paзcyждeнiи какъ надъ 
сочинен1ями древнихъ классиковъ, такъ и въ знакомстве и обсужденш 
явлен1й окружающаго м1ра. Въ последнемъ случае обучеше произво
дится наглядно. Ученику предоставляется возможно большая самостоя
тельность въ своихъ размышлен1яхъ и действ1яхъ. Физическое разви-
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Tie йдетъ въ полномъ cooTBiTCTBiH съ умственнымъ. Основныя требо- 
вавая гуманистовъ— развит1е умственно и физически бодраго и пытли- 
ваго человека, относящагося съ непосредственнымъ участемъ къ окру
жающей сред’Ь, со свободно и гармонически развитыми способностями, 
съ опред^Ьденными нравственными качествами, руководящими всФми 
размышлен1ями и поступками челов’Ька,— указываютъ на успешное раз- 
BHTie теоретической педагогики этого времени. Въ особенности важно 
простое и доброе отношеше къ ребенку, отсутств1е гЬхъ поощрешй и 
взыскан1й, которыми такъ изобиловали 1езуитск1я школы. Задачи гу 
манистовъ эпохи возрожден1я остаются, изменяются только средства и 
способы ихъ достижешя, которые должны упрощаться и совершен
ствоваться.

Реформаторомъ и даже отчасти противникомъ классическаго обра- 
зовашя, въ особенности педагогическаго его npHMiHeHifl при воспитан1и, 
является Мишель Монтень, одинъ изъ зам'Ьчательныхъ мыслителей 
X V I стол^т1я. Характерно его собственное воспиташе. Когда еще Мон
тень не былъ отнятъ отъ кормилицы, то посл^ первыхъ произнесен- 
ныхъ ребенкомъ звуковъ, отецъ передалъ его воспитатедю-н^мцу (съ 
двумя помощниками), который совершенно не говорилъ по-французски 
(родной языкъ Монтеня), но очень хорошо влад^лъ латинскимъ языкомъ. 
Было установлено, чтобы всЬ лица, окружавш1е ребенка, отецъ, мать, 
прислуга, въ его присутств1и говорили бы только то, что могли ска
зать на латинскомъ язык'6, который исключительно для того и изучали. 
Монтеню было уже бол^е 6 л^тъ, а онъ не слышалъ даже еще фран- 
цузскаго, родного языка. Такимъ образомъ, правда, безъ розги и слезъ, 
онъ выучилъ отлично латинск1й языкъ, но за то выросъ безъ раз- 
вит1я сердечныхъ складокъ человеческой души, не испытавъ въ пол- 
ноте всЬхъ детскихъ чувствъ ни къ матери, ни къ отцу, ни къ окру- 
жающимъ, ни сверстникамъ, потому что эти чувства могли быть раз
виты только при живомъ общеши съ помощью живой родной р^чи: онъ 
выросъ какъ бы на необитаемомъ остров^. Это положило на его жизнь 
печать меланхол1и, созерцательности, стремлен1я къ разсудочному равно- 
вЬсзю, В м есте съ т^мъ обращеше съ нимъ было въ высшей степени 
нужное и гуманное: не стремились насиловать занят1ями молодого чело
века, чтобы онъ, по возможности, по собственному желашю занимался 
науками; содействуя его развипю не ограничивали при этомъ его сво
боды; предупредительность отца доходила до того, что ребенка будили 
музыкой, чтобы только не подвергать его резкимъ впечатлен1ямъ. Даже 
въ школе онъ счастливо избегъ, отчасти благодаря своему положенш, 
отчасти характеру, многихъ шероховатостей, подавляющихъ индивидуаль
ности, огрубляющихъ детскую  и юную натуру. Воспитан1е Монтеня 
можно пожалуй, назвать идеально-гуманистическимъ; но оно не сообщило 
ему характера, ищущаго и преодолевающаго препятств1я; оно сделало-
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его мыслителемъ и созерцателемъ, но удалило отъ волнен1й обществен
ной жизни; оно сд'Ьлало его эпикурейцамъ, оберегающимъ себя отъ 
невзгодъ, изб'Ьгающимъ излишней хлопотливости; сд’Ьлавъ челов’Ькомъ 
только знашя, оно сообщило ему и скептицизмъ, не только философ- 
сшй, какъ уб'Ьжден1е въ недостов^Ьрности челов'Ьческаго нознашя, но и 
скептицизмъ въ жизни, и только разсудочное равнов’Ьс1е спасало его отъ 
крайностей того и другого. Но это же образоваше, тонко веденное, дало 
ему искренность, жажду правды, честность мысли, способность наблю- 
дешя надъ собой, размышлен1я надъ природой челов'Ьческаго духа, спра
ведливость къ другимъ. Въ педэгогик'Ь онъ выступаетъ, благодаря со- 
знан1ю хорошихъ и дурныхъ сторонъ своего воспитан1я, симпатичнымъ 
новаторомъ: его принципъ— общечеловеческое развит1е; ц^ль— сделать 
челов'Ька съ развитымъ умомъ, твердою волею и благороднымъ характе- 
ромъ, который ум'йлъ бы наслаждаться и стоически переносить не- 
счасйя. Дал'бе онъ говоритъ: ,Я  желалъ бы прежде всего хорошо знать 
мой родной языкъ, а зат^мъ языкъ моихъ сосЬдей, съ которыми я 
всего бол^е им'бю общеше“ . Онъ возстаетъ нротивъ наукъ, ибо нола- 
гаетъ, что не он^ подготовляютъ челов'Ька къ жизни и научаютъ его 
разумно действовать. Изучен1е наукъ разслабляетъ, по его M Hiniro, лю
дей и д^лаетъ ихъ женоподобными. Не душу или т^ло приходится 
воспитывать, а человека, и Монтень болЬе всего желалъ направить 
внимаше на развит1е нравственныхъ основан1й ребенка— на стремлен1е 
стоять ва правду, yMeHie познать себя, хорошо жить и хорошо умереть. 
Онъ требовалъ, чтобы всегда применялись къ личнымъ способностямъ 
ребенка; преподаватель не долженъ таклсе препятствовать ребенку зна
комиться съ различными мнен1ями и требовать поклонен1я авторитету. 
,М ы  умеемъ говорить: то-то сказалъ Цицеронъ, таковы нравы Платона. 
Н6 что мы сами говоримъ? Что обсуждаемъ? Столько же скажетъ и 
попугай*. , Пчелы собираютъ медъ съ различныхъ цветовъ и даютъ за- 
темъ медъ: но это не тимлянъ или ма1оранъ, который оне принимаютъ. 
Ученикъ творчески долженъ превращать и изменять все то, что онъ у 
другихъ заимствуетъ” . Нравственнаго усовершенствован1я и общаго раз- 
вит1я нельзя достигнуть однеми книгами: необходимо общество, полез- 
ныя путешеств1я. ,Путешеств1е раскрываетъ намъ глаза, даетъ возмож
ность разсмотреть велич1е природы, ея вечное и всеобщее ра8нообраз1е“ . 
Большое значен1е придаетъ онъ играмъ и телеснымъ упражнен1ямъ. 
Необходимо также, чтобы внешняя благопристойность была въ полномъ 
соответств1и съ внутренними достоинствами. „Всегда меня поражала 
внешняя дисциплина въ нашихъ коллег1яхъ. Эти коллег1и -настоящ 1я 
тюрьмы для заточеннаго здесь юношества,— наказан1ями его делаютъ 
распутнымъ. Приходите сюда во время заняий: вы услышите здесь только 
крики наказуемыхъ детей и опьяненныхъ отъ гнева преподавателей".

Такъ гуманизмъ возсталъ нротивъ внешняго, формальнаго, одно-
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сторонняго схоластическаго обучен1я. За нормальнымъ, гармоническимъ 
развииемъ взоръ его обратился къ античному M ipy; только тамъ онъ 
могъ вид'Ьть идеалъ развитая человека,— отсюда увлечен1в древностью. 
Но если бы гуманизмъ могъ прозр'Ьть и въ будущее, то увид^лъ бы 
новое выроставшее средство и ц^Ьль образован1я и развит1я челов'Ька: 
систематическое изучен1е природы и самого челов'Ька, какъ части этой 
природы, по такъ называемому научному методу.
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(Продолжете слгьдуетъ).
N.

и. Разныя CBtAtHifl.

Открыт1е Бурегской вольной пожарной дружины.

12-го февраля, съ разр'Ьшешя г. Новгородскаго губернатора, въ сел* Бу- 
регахъ открыта «Бурегская вольная пожарная дружина». По отслуженш въ 
местной церкви молебна, дружинники и обозъ около церкви были окроплены 
священникомъ святою водою, при чемъ посл'Ьднимъ была сказана краткая 
р^чь о значешиипольз'Ь приносимой дружиною. Посл’Ь чего дружинники исполнили 
народный гимнъ, покрытый громкимъ ура. Отъ предложеннаго угощешя на 
собранный по подписк'Ь Ю р . дружинники единогласно отказались и пору
шили эту малую лепту внести въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ на 
Дальнемъ Восток*.

Къ OBtAtHlio любителей комнатной культуры цв1товъ: вельтгей«1я еъ зелеными листьями. Это
одно взъ лущпихъ коынитныхъ луковичныхъ растешй съ длинными, ремневидныии, слегка вол
нистыми по краямъ зелеными листьями, съ длинной стрелкой, несущей изяпщый колосъ труб- 
чатыхъ пониклыхъ ярко красныхъ цв^товъ, достигающихъ l^/a— 2-х вершковъ длины. Цв'Ьтетъ 
8ИМ0Ю, притомъ въ т акое время, когда настоящ1я раетен1я для выгонки еще не цв*тутъ. Куль
тура 8Т0Г0 растен1я очень не сложна. Съ ш ля до сентября луковицы отдыхаютъ въ горшкахъ 
Въ середиш4 сентября ихъ лересаживаютъ въ соотв4тственныхъ равм4ровъ горшки въ песча
нистую компостную почву. При пересадка удаляютъ, осторожнымъ стряхиван1емъ, старую 
землю, отрЬзаютъ засохш1я корневыя отв*твлен1я и сажаютъ такимъ способомъ, чтобы луко
вицы не совсЬмъ были закрыты землею. До поздней, осени если позволяетъ погода, ихъ оставляютъ 
на открытомъ воздух*, а затЬмъ переносятъ въ свФтдое помЬщеше съ температурой, близкой 
къ 8 градусамъ по Реомюру. Въ этомъ пом4щен1и, при обькшомъ уходЪ, требуемомъ лукович
ными, вельтгеймхя даетъ къ декабрю прекрасный колосъ цв4товъ. По отдв'Ьтеши поливку про- 
должаютъ, такъ какъ у этого растенхя пер1одъ покоя наступаетъ только лЬтомь. Размножешв 
производится детками, которыя отд4ляютъ отъ старыхъ луковицъ и воспитываютъ какъ само- 
стоятельныя растешя.

(Н. В. № 9167).
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«Саратовская Земская Нед’Ьля»: о горячемъ приварка въ сельскихъ школахъ. 
Экономическая Газета (№ 8) о крестьянскомъ хозяйств^, Война и 19-е фев

раля (Русск. Мысль № 49).

Докторъ Тезяковъ привлекаетъ вниман1е читателей „Саратовской 
Земской Недели “ 'очень маленькимъ, повидимому, вопросомъ— о горячемъ 
приварк’Ь въ сельскихъ школахъ. Истор1я этого вопроса въ земской 
жизни довольно почтенная,— еще въ 1888 году д-ръ Михайловъ въ 
Московскомъ земств^ поднялъ этотъ вопросъ и на съ^Ьзд’Ь врачей, по 
его предложенш, было постановлено: признать, что устройство горячаго 
приварка на зимнее время въ т^хъ нашихъ сельскихъ школахъ, гд*  
есть немало д^тей дриходящихъ изъ окрестныхъ деревень, должно со
ставлять предметъ серьезныхъ- заботъ земства, попечителей школъ, учи
телей и земскихъ врачей*. Обыкновенно, три главныя отрасли земскаго 
хозяйства считаются наиболее существенными: народное здрав1е, образова- 
Hie и продовольств1е. Горяч1й приварокъ пришлось бы зачислить во вс*  эти 
сферы земскаго хозяйства. Голодный ребенокъ учится плохо, онъ же 
доставляетъ и врачамъ трудную задачу добиться какихъ либо результа- 
товъ въ лечен1и болезней, которыя наиболее охотно подстерегаютъ 
ослабЪвш1й организмъ. Другой врачъ М осковскаго земства Ростовцевъ 
обратЕлъ вниман1е земства на то, что учапцеся въ сельскихъ школахъ, 
особенно т*хъ, гд'Ь учапцеся собираются изъ далекихъ деревень, должны 
проводить отъ 4 до 6 часовъ ежедневно въ комнат*, далеко неудовле
творяющей требован1ямъ гипены. Придя домой, учащ1еся должны ограни
чиваться остатками об*да отъ взрослыхъ. Само собою разумеется,— этого 
неправильнаго питан1я для молодого растущаго организма недостаточно, 
и естественно, д’Ьти учащ1еся падаютъ въ Btcfe и худ^ютъ. Приварокъ 
оказывается полезнымъ не только для здоровья учащихся и физичес- 
каго ихъ развитая, но не мен*е полезенъ онъ и для педагогическаго 
д*ла. Д-ръ Толмачевъ, Звенигородскаго земства, по собраннымъ отъ 
учителей св'Ьд*н1ямъ, приходить къ выводамъ, что приварокъ умень- 
шаетъ число манкировокъ, особенно у учениковъ, живущихъ далеко отъ 
школы, даетъ бол^е бодрое и усердное ученье, особенно поел* об^да; 
помогаетъ устройству сп^вокъ для хороваго niHifl и наконецъ распола- 
гаетъ къ школ* взрослое населен1е, которое благодарить устроителей 
приварка въ школ* за .родственны й духъ“ и попечеше объ ихъ д^тахь. 
Врачами Московскаго земства были собраны многочисленные отзывы 
учителей и учительницъ о вл1яши приварка на занятая и здоровье 
учащихся, и вс*  эти свидетельства сводятся къ т*мъ же самымъ вы 
водамъ, къ какимъ пришелъ д-ръ Толмачевъ. Любопытно отм*тить одну



черту: разъ появившись въ школ*, приварокъ, какъ отв’Ьчающ1й самой 
важной потребности, продолжалъ въ eoflbfflHHCTBi случаевъ существо
вать навсегда. Этотъ фактъ говорить о томъ, что организащя привар- 
ковъ не пустая зат’Ья, а насущная нужда, вызванная услов1ями нашей 
сельской школы, пока еще недостаточно приближенной къ населешю, 
Тамъ, гд* школа обслуживаетъ интересы д'Ьтей того селешя, гд'6 она 
находится, ни о какомъ приварка не приходится говорить, но гд*  име
ются ночлежные пр1юты, или гд-Ь школьный районъ великъ и захваты- 
ваетъ ц'Ьлую группу селеш й,— приварокъ въ интересахъ учащихся и 
ихъ усп^ховъ можетъ сослужить громадную службу. Интересны н Фе о -  
торыя детали изъ практической постановки школьнаго приварка. Стои
мость его поразительно мала. Такъ въ Рузскомъ у'Ьзд'Ь расходъ на
1 учащагося въ зимнемъ сезон* былъ равенъ одному рублю; порц1я, 
при счет* прислуги и обстановки,— 1,7 коп. а безъ этихъ стороннихъ 
расходовъ— 1,3 коп. ,Въ Воронежскомъ уЬзд* стоимость одного завтра
ка— приварка равнялась 1,5 коп, Въ Сухаревскомъ участк* Московскаго 
земства постная порц1я обходилась въ 0,7 коп., скоромная— въ 1 к. 
Въ Дмитровскомъ у'Ьзд'Ь— стоимость продуктовъ въ порщи равна была'— 
0,8, а со кс*ми добавочными расходами — 1,6 к. Этотъ рядъ данныхъ, 
взятыхъ не изъ теоретическихъ соображешй, а изъ непосредственнаго 
опыта, показываетъ, что помощь въ организащи школьжыхъ привар- 
ковъ посильна вполн* не только земству, но и отд*льнымъ лицамъ, 
частной иниц1атив*. Трудно одному лицу оборудовать приварокъ по 
вс*мъ школамъ, но обезпечить приваркомъ одну свою ближайшую школу, 
насчитывающую въ среднемъ до 50 челов^къ, а то и меньше, вполн* 
доступно силамъ всякаго, кто располагаетъ денежными сбережетями и 
радЬетъ о здоровь* и усп*хахъ молодого крестьянскаго покол*шя. На- 
конецъ само сельское общество, если бы оно дошло до сознашя необ
ходимости улучшен1я питашя дФтей въ школ*, вполн* справилось бы 
съ задачей организац1и горячаго приварка.

Д-ръ Тезяковъ ставитъ еще одинъ практическ1й вопросъ: вс*хъ-ли 
кормить? И отв*чаетъ ссылкой на опытъ: кормить надо вс*хъ и весь 
учебный годъ. Конечно, этотъ сов*тъ не можетъ считаться всеобщимъ и 
обязательнымъ во вс*хъ случаяхъ: услов1я школъ бываютъ весьма раз
нообразны. Можетъ случиться, "что значительная часть учащихся— изъ 
того громаднаго населешя, въ которомъ находится школа, и только не
значительная часть учащихся приходитъ изъ далекихъ деревень. Ясно, 
что тутъ легче всего помочь организовать для приходящихъ и т*хъ, 
кто не им*етъ дома горячей пищи. Совс*мъ иное д*ло, когда школа 
многолюдна и вся состоитъ изъ чужестранцевъ, которымъ приходится 
путешествовать ежедневно за 3 — i  версты ,— тутъ помощь будетъ слож- 
н*е и трудн*е. Д-ръ Тезяковъ, приводя рядъ свид*тельствъ врачей, 
устраивавшихъ горяч1е приварки въ сельскихъ школахъ, приходить
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къ выводу, что общественныя учреждешя, въ особенности земства, дол
жны взять на себя инищативу для организащи всюду горячихъ при- 
варковъ въ сельскихъ школахъ. По его мн^шю эти приварки номогутъ 
не только работф врача, но и учителя.

„Экономическая газета* ставитъ набол4вш1й для всЬхъ вонросъ: 
отчего не процв^таетъ наше крестьянское хозяйство? Никто, кажется, 
спорить о томъ не будетъ, что въ крестьянскомъ хозяйств^ чувствуется 
какой то недугъ. Прошло 40 л^тъ, какъ крестьянство вышло изъ 
подъ власти крепостного ярма, а т-Ьмь не менФе приходится прави
тельству собирать KOMHccin съ приглашен1е1съ м^стныхъ людей для 
р^шен1я вопросовъ о причинахъ „оскуден1я“ чернол^сной полосы 
Poccin. Въ чемъ же этотъ недугъ крестьянскаго хозяйства? Одни гово- 
рятъ въ мелкомъ земскомъ влад'Ьн1и. Но это не в^рно. На За- 
пад* хозяева жнвутъ 'н а  1 — 5 десятинахъ и нолучаютъ хоро-
ш{й доходъ. Друг1е говорятъ, что почва на западЬ лучше. Но это еще 
бол^е неверно. Такого чернозема, какимъ обладаетъ нашъ югъ Poccin, 
едва ли гд* можно встретить,— онъ безъ удобрен!я даетъ 10— 15. 
Напротивъ: въ Саксон1и хл^бъ сЬютъ на каменистомъ грунт^,— гд'Ь у  
насъ не стали бы ничего сЬять. Въ Саксоши, на суходольныхъ доли- 
нахъ, выгоняютъ по 600 пудовъ с*на, а у насъ на луговыхъ м^стахъ 
достаютъ по 250. Проф. Чупровъ объ’Ьхалъ мнопя местности Европы 
и ув’Ьряетъ, что если бы на нашихъ лугахъ были испробованы и при
менены минеральныя удобрешя,— урожаи и сборы травъ получились бы 
вдвое больше. Значитъ, не въ почв^ и не въ мелкомъ землевладенш—  
д^ло. Третьи думаютъ, что никакого, въ сущности, упадка въ кресть
янскомъ хозяйстве н етъ ,— есть только одинъ застой его, который за- 
висйтъ отъ бытовыхъ и общественныхъ условШ жизни современнаго 
крестьянства. Можно-ли говорить,—спрашиваютъ защитники этого послед- 
няго мн^шя,— о новыхъ пр1емахъ земледел1я, когда крестьяне наполо
вину грамотны, о какомъ прогресс^ въ хозяйств* можно вести р^чь, 
когда крестьянство ограждено, обособлено въ особое сослов1е часто 
искусственными преградами. Земляной трудъ у насъ въ Poccin поль
зуется все же недостаточнымъ уважешемъ. Е е то, наприм^ръ, мы ви- 
димъ въ Америке: тамъ одинъ и тотъ же обыватель не считаетъ позор- 
нымъ быть то аемледельцемъ, то учителемъ, то проповедникомъ, то 
дровосекомъ, то журналистомъ. Нашъ крестьянинъ прикрепленъ къ 
земле не одной привязанностью, естественно воспитанной съ детства, 
а силою внешней необходимости и, когда онъ теряетъ въ душ е своей 
„власть земли*, когда онъ теряетъ уверенность въ своей земляной ра
боте,— все же онъ ее не покидаетъ, продолжая ковырять ее сохой по 
шаблону, по привычке, но отнюдь не по любви къ делу. О какихъже 
улучшен1яхъ и прогрессе можно говорить крестьянину, если онъ поте- 
рялъ веру въ возможность прокормиться отъ земли, где онъ почерпнетъ
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эту силу въ знан1е, въ ту  чудодейственную силу, которая способна 
минеральными удобрен1ями, по yBipeHiro проф. Чупрова, увеличить 
доходность нашихъ луговъ вдвое? Такая сила нашему крестьянину не
ведома и, пока она неведома, съ ocKyAinieMb бороться придется. При 
такихъ услов1яхъ въ нашей деревнё нередко гибнутъ и тЬ св ’Ьж1я, 
молодыя силы, которыя пытаются вступить въ борьбу съ ,о ск у - 
деш емъ“ при помощи личной энерпи, указан1й науки, новыхъ путей 
въ хозяйстве. Одинъ фабричный рабоч1й,— разсказываетъ авторъ разсмат- 
риваемой статьи,— захот^лъ освободиться отъ тяжелой зависимости 
капиталиста-хозяина и рЬшилъ сесть снова на землю и заняться хозяй- 
ствомъ. Онъ скопилъ 500 рублей денегъ, принесъ въ деревню. Въ немъ 
много было энерпи, желанья справиться съ нуждой отъ достатковъ съ 
земли и запасся онъ знан1ями, какъ обращаться по новому съ землей, 
давно уже разочаровавшей техъ, кто съ поконъ вековъ продолжали 
тревожить ее одной сохой-андреевной... Прожилъ этотъ новый хозяинъ 
въ деревне два года, деньги прожилъ на хозяйстве и ушелъ снова на 
фабрику: „разве можно, говорилъ онъ, сладить съ нашимъ мipoмъ, м1ръ 
давитъ тебя отовсюду*... Еще 100 летъ назадъ одинъ Германсшй дея
тель Рокъ на вопросъ, почему народъ беденъ,— ответилъ: потому что 
невежественъ и необразованъ. Эта истина долго для насъ была неубе
дительной, но въ последнее время и она делается близкой сознан1ю 
общества. Еомисс1я, обсуждавшая какъ разъ вопросъ „оскудеш я“ , поста
вила во главу угла своихъ практическихъ меръ для исцелен1я отъ 
тревожнаго зла,— развит1е народпаго образовашя.

Въ настоящее время все вниман1е печати и общества обращено туда, 
где льется кровь, гремятъ удары пушекъ, й  свищутъ пули. Повсюду 
слышны вести , какъ одно за другимъ земства жертвуютъ громадный, 
для своихъ бюджетовъ, суммы на военное дело и на помощь раненымъ 
и увечнымъ. Въ эти-то тяжелыя минуты испытан1я пришлось въ ны- 
нешнемъ году встречать земскимъ людямъ сорокъ третью годовщину 
19-го февраля. „Мирный праздникъ свободнаго труда, говорятъ по этому 
поводу „Русск. вед .* , кажется какъ то не ко времени, охваченному 
лихорадочными приготовлен1ями къ борьбе,— тревоги и заботы которой 
делаютъ для насъ такъ осязательно близкимъ этотъ далек1й Дальн1й 
Востокъ и такою далекою, и еще более забытою, близкую, но захудалую, 
не смотря на близость, деревню. Резш й поворотъ всехъ помысловъ отъ 
причинъ „оскудеш я центра*, отъ нуждъ сельскохозяйственной промыш
ленности, отъ искан1я лучшаго „правопорядка* для русской деревни, 
Еъ броненосцамъ и пушкамъ чувствуется особенно сильно въ такхе дни*. 
„Руссш я ведом ости*, указавъ на то, что 19-е февраля положило лишь 
фундаментъ крестьянской реформы,— детали которой оставались въ 
твердо намеченномъ предположен1и главныхъ участниковъ славной эпохи
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освобожден1я, но еще не завершенныхъ въ жизни того времени и посл^- 
дующихъ лЬть,— заключаютъ свою статью такимъ образомъ: , тяжелое 
испытан1е, переживаемое Poccieft въ настоящШ моментъ, потребность 
въ напряжен1и ея силъ на борьбу съ отдаленнымъ врагомъ ведетъ неиз- 
б^жно, вопреки всякимъ желан1ямъ, къ новой отсрочк’Ь самыхъ важ- 
ныхъ, самыхъ насущныхъ нашихъ внутреннихъ д-Ьдъ. Но надо помнить, 
что это только отсрочка. Каковъ бы ни былъ исходг борьбы на бере- 
гахъ Тихаго океана, какъ бы ни были велики и блестящи наши военные 
подвиги и усп’Ьхи, какъ бы ни были тяжелы испытан1я и невзгоды 
военнаго времени,— все же необходимо вернутся къ старымъ, нер^шен- 
нымъ вопросамъ деревни и ея нуждъ, ея страстныхъ искашй cBfea, 
лучъ котораго блеснулъ 43 года назадъ, но не успЬлъ еще ее обогреть 
своей живительной силой*.

Деревня, конечнб, живетъ вестями и слухами, как1е ей доносятся 
изъ газетъ и отъ прохожихъ людей о событ1яхъ Дальняго Востока. Мы 
охотно уд'Ьлили бы страницы обзора этимъ собы тям ъ, но, опасаемся, 
что при выход’Ь „ВЬстника" въ двухяед’Ьльный срокъ наши сообщен1я 
окажутся совершенно запоздалыми: ежедневная газета одна можетъ дать 
удовлетвореше интересамъ читателей, сл'Ьдящимъ за ходомъ войны на 
Дальнемъ Восток^.

Е . М .
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Б и б Я 1 в г р а Ф 1 а .

«Фельдшерсшй сборникъ> по поводу десятил'Ьия газеты «Фельдшеръ».

Присланный для отзыва ,  Фельдшерсшй сборникъ* представляетъ 
большой интересъ для земскихъ деятелей, врачей и, конечно, самихъ 
фельдшеровъ. Такъ называемый, вопросъ о фельдшеризм’Ь выросъ, строго 
говоря, на земской почв’Ь,— на этой же почв’Ь, намъ кажется, онъ дол- 
женъ получить и, мы в'Ьримъ, что получить онъ и свое’ разр^шеше. 
.Фельдшерсшй с б о р н и к ъ в ъ  значительной степени, поможетъ разобраться 
въ вопросЬ о ,фельдшеризм'Ь* всЬмъ, кто или вовсе о немъ не думалъ, 
или думалъ съ пристраст1емъ, безъ достаточной объективной м^рки. 
Много вопросовъ затронуто въ настоящемъ сборник^, и всЬ они им^ютъ 
значен1е не для однихъ только фельдшеровъ, а и для, гораздо болФе 
широкаго круга, читателей, интересующихся вообще жизнью земства. 
Рядъ статей, пом^щенныхъ зд'Ьсь, выясняютъ услов1я д'Ьятельности 
фельдшеровъ на врачебныхъ и самостоятельныхъ пунктахъ; содержаше 
статей, написанныхъ фельдшерами по внутреннимъ, заразнымъ, кож - 
нымъ и друтимъ бол'Ьзнямъ, о фельдшерской взаимопомощи, о повтори-



тельныхъ курсахъ для фельдшеровъ, о съ^здахъ лицъ низшаго меди- 
цинскаго персонала и пр.

Въ самомъ началЬ сборника помфщенъ обзоръ редакц1онныхъ ста
тей газеты „Фельдшеръ“ . Большинство изънихъ построено на защит'Ь, 
такъ называемаго,— фельдшеризма. Самыя в'Ьск1я доказательства необхо
димости у насъ въ Poccin фельдшерской помош;и сводятся, въ конц4- 
концовъ, къ тому, что врачебная помощь въ настоящее время еще со
вершенно слабо развита. „П ока врачи будутъ разбросаны, какъ еди
ничные Д’Ьятели, на громадныхъ районахъ, пока отъ нихъ будутъ тре
бовать невозможнаго,— опекать здоровье и лечить 5 0 — 60.000 жителей 
на пространств’Ь 6 ,500 верстъ,— до того времени имъ необходимы по
мощники, знающ1е д'Ьло и ум'Ьющ1е облегчать бремя врача*. Это одна 
основная мысль. Другая заключается въ томъ, что прежн1й дореформен
ный типъ русскаго николаевскаго фельдшера сходитъ со сцены,— на
родился новый типъ фельдшеровъ, прошедшихъ школу, получившихъ 
образоваше. Третья мысль редакщи , Фельдшера*— та, что фельдшерами 
признается превосходство врачей, и они не им'Ьютъ ничего противъ за
мены фельдшерскихъ пунктовъ врачебными; „въ  тотъ день, когда на
ступить возможность зам^5ны фельдшерской помощи трудомъ врачей, 
можно будетъ сказать, что русск1й народъ сталъ богатъ, культуренъ, 
что уровень всЬхъ его требован1й высокъ, и жизнь даетъ ему возмож
ность удовлетворить такамъ требован1ямъ. Но когда наступить этотъ 
день, и что делать до т^хъ поръ“ ? Такова постановка вопроса о фельд- 
шеризм'Ь и таково осв'6щен1е его газетой ,Фельдшеръ“ . Газета выска- 
зываетъ, кром^§ того, и то, что уничтожеше фельдшерской самостоятель
ной помощи на пунктахъ не исц’Ьляетъ въ корн^ зла, противъ котораго 
хотятъ бороться, такъ какъ въ такихъ случаяхъ, естественно, должны 
увеличиться пр1емы врача и настолько, что „фельдшеризмъ* становится * 
уже врачебнымъ. Будущность .фельдшеризма", въ смысла самостоятель
ной работы фельдшеровъ на пунктахъ, повидимому, и редакщи „Фельд
шера" рисуется въ томъ св^т^Ь, что онъ долженъ будетъ повсюду усту
пить свое MicTO врачебной помощи. Но въ фельдшерской сред-Ь зам'Ьт- 
ны ‘ стали новыя течешя; стремлеше къ объединешю, къ завоевашю 
права на совместное съ врачами обсуждеше вопросовъ медицинской 
организащи и врачебной помощи населен1ю. Эти течен1я показываютъ, 
что составь фельдшеровъ значительно изменился,— въ него вошли 
школьные фельдшера и фельдшерицы, 'окончивш1я ^чаще всего гим- 
назш.

Таковы основные мотивы защитительныхъ р’Ьчей редакщи „Фельд- 
шеръ*, касающихся деятельности фельдшеровъ. Остается для насъ 
неяснымъ, какой же фельдшеризмъ защищать: тотъ ли, который претен- 
дуетъ на самостоятельное врачеван1е на пунктахъ, пока въ Poccin не бу-
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детъ достаточнаго количества врачей, или тотъ, который является въ роли 
„знающаго помощника, ум'Ьющаго облегчать бремя врача? Повидимому, пер-^ 
вый видъ фельдшеризма и сама редакщя ,Фельдшеръ“ не беретъ подъ 
свою защиту; она признаетъ, что рано или поздно должна совершиться 
замена фельдшеровъ врачами на самостоятельныхъ пунктахъ. Редакщя 
,Фельдшеръ“ полагаетъ, что это случится тогда, когда руссшй народъ 
будетъ богатъ и культуренъ. Это не совс^мъ такъ. Факты, по крайней 
M ipt, говорятъ другое. Тверское уездное земство, какъ изв'Ьстно, решило 
заменить врачебные пункты фельдшерскими и поставить туда не школь- 
ныхъ фельдшеровъ, а ротныхъ. Представьте себ^Ь, что и мног1я друпя 
земства, пошли бы по сл'Ьдамъ Тверского земства, убедившись доказа
тельствами редакщи „Фельдшера* въ пользу того, что, пока Poccia не 
богата и не культурна, и врачи въ ней рЬдки, можно обойтись и фельд
шерами. Можно дать зд'Ьсь и аналог1ю. Было время, когда говорили, 
что, пока нашъ народъ б^Ьдень и неграмотенъ,— можно ему посидеть и 
еще съ полв^ка въ темнот^ и нев'йжеств’Ь, а, въ крайнемъ случай, дать 
ему школы грамоты съ отставными солдатами и дьячками,— грамот^ то 
и они научатъ, не хуже просв'бщеннаго педагога. Разсуждая по образцу 
вышеуказанному о законности и неизбежности фельдшеризма, можно 
было бы и здесь сказать: пока школы, правильно организованный, въ Р ос- 
сш  редки,— насаждайте и поддерживайте существуюпця школы грамоты 
и он е— полезны. Станетъ-ли, однако, какое нибудь земство насаждать 
школы грамоты по темъ соображен1ямъ, что лучше что нибудь, чемъ 
ничего, или— что ,п о  Сеньке и ш апка'. Нетъ, ни одно земство не ста- 
нетъ этого делать,— точно также не найдется подражателей и Твер
скому земству, призвавшему, вместо врачей, ротныхъ фельдшеровъ, хотя 
бы количество врачей и было не пропорщонально количеству населешя 
и тeppитopiaльнoй площади. Такимъ образомъ,— разъ признается, что 
„фельдшеризмъ“ , въ смысле самостоятельной работы фельдшеровъ на 
пунктахъ, долженъ уступить место врачебной помощи, то не нужно ни
чего другого проповедывать обществу въ печати, кроме того, чтобы 
приглашали врачей всюду, где сейчасъ они имеютъ фельдшеровъ въ 
роли врачей. Вы скажете: это хорошо, но pyccKifl народъ беденъ, ему 
дорого содержать врача, ему довольно иметь и фельдшера... Такъ, правда, 
говорятъ иногда земсше представители, сторонники такъ называемой 
,эконом1и“ земскихъ средствъ, но тутъ часто скрывается ошибка въ 
расчете или, нередко,— просто нежелан1е увеличивать обложенхе. 
Почему, наиболее передовыя земства успели оборудовать и вра
чебные пункты, вместо фельдшерскихъ, и понастроили прекрасныя 
школы, вместо школъ грамотъ съ отставными солдатами? Вы ду
маете,— они богаче техъ, которыя защищаютъ фельдшеризмъ? Вдва-ли. 
Насколько намъ не кажутся убедительными доводы въ пользу

iNt 6.____________________________________ОВЭОРЬ ПЕЧАТИ.________________________________  75



самостоятельнаго ,фельдшеризма“ , настолько очевидными, по своей про- 
CTOTi и обилш фактическаго матер1ала, становятся мысли о необходи
мости выдвинуть передъ земствомъ и обществомъ фельдшерский вопросъ, 
какъ вопросъ о бол^е справедливыхъ, болФе легкихъ услов1яхъ сущ е- 
ствован1я и деятельности фельдшеровъ, какъ ближайшихъ помощниковъ 
врачей въ одномъ общемъ д'Ьд* врачезан1я. Если каждый земсшй врачъ 
обязанъ, не переставая повторять земству: зам’Ьните фельдшерсше пункты 
врачебными, то онъ, въ равной степени, обязанъ твердить земству; по
ставьте фельдшера, моего помощника, въ услов1я, удовлетворяющ1я за- 
просамъ его ума, характеру работы и дайте ему необходимый досугъ. 
,Фельдшеризмъ“ ,— въ смысл'Ь кооперативнаго объединен1я вс^хъ лиць, 
причастныхъ къ этому труду,— не только понятенъ и логиченъ, но и 
вполн'Ь законенъ, какъ всякая профессюнальная организац1я.

На посл'Ьднемъ Пироговскомъ IX  съ'Ьзд’Ь, при вопросЬ объ органи- 
защи врачебныхъ совФтовъ при управахъ, былъ поднять вопросъ о вклю- 
ченш въ сов^тъ лицъ фельдшерскаго труда, и на это предложеше не 
последовало ни единаго звука возражешя. „Фельдшеризмъ*, — въ этомъ 
посл’Ьднемъ смысле, также симпатиченъ, какъ и учительск1й союзъ. 
„Фeльдшepcкiй Сборникъ" даетъ любопытный матер1алъ для освещешя 
именно этой бытовой стороны жизни и деятельности фельдшеровъ. Съ 
этой стороны голосъ писателя Засодимскаго о „забытыхъ труженикахъ“ 
вполне своевремененъ. „Не мало у насъ писали и пишутъ, говорить онъ, 
о тяжеломъ положеши сельскихъ учителей, земскихъ врачей, чиновни- 
ковъ; о фельдшерахъ же какъ будто забываютъ, молчать и вспоми- 
нають лишь въ годины бедств1й, а между тем ь фельдшеръ работаетъ 
иногда не менее врача и, почти постоянно, ж иветь на „военномь поло
жеши®, т. е. рискуя здоровьемъ и жизнью, такь какъ местныя эпи- 
демш въ среде нашего сельскаго населен1я почти не переводятся*. Что 
же достается фельдшерамъ за ихъ тяжелый трудь,— спрашиваетъ Засо- 
димсшй и отвечаетъ: достается имь полуголодное существоваше, высо
комерное съ ними обращен1е врачей, недовер1е со стороны народа, не- 
пр1ятности отовсюду,— отъ всехь , кто только мало-мальски мнитъ себя 
„властью*. Эта защитительная речь Засодимскаго хороша, но, къ со- 
жаленш , мы не можемъ, по высказаннымь раньше соображешямь, раз
делить другой его речи, направленной ко благому совету , какъ ду- 
маеть „Фельдшерсюй Сборникъ*,— земству ,н е  увлекаться м ыслш  о 
замене фельдшеровъ врачами, такъ какъ, все равно, должное число вра
чей оно пригласить не можетъ, да и не найдетъ столько врачей, а 
между прочимъ, отнимая у населешя фельдшера, могущаго въ некото- 
рыхъ случаяхъ успешно заменить врача, оно тем ь самымь оставляетъ 
многомилл1онное крестьянское население безъ всякой помощи". Тутъ 
возникаетъ целый рядъ недоуменШ. Первое уже то, что никогда зем
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ство, , увлекающееся заменить всЬхъ фельдшеровъ врачами®, недодало 
и не д^лаетъ такимъ образомъ, чтобы фельдшера упразднить и на этомъ 
M icTi ничего не создать. Если же оно находить возмолшымъ упразднить 
фельдшерск1й пунктъ и заменить его врачебнымъ, желательность чего, 
какъ мы вид'Ьли, не отрицаетъ и редакщя „Фельдшера*, то значитъ 
оно нашло врача. Второе недоум’6н1е: земство не найдетъ столько вра
чей, сколько нужно, но оно не найдетъ и столько фельдшеровъ тЬхъ,
о которыхъ говорить ЗасодимскШ,— т. е. фельдшеровъ со школьной под
готовкой, „могуш,ихъ усп^ёшно зам'Ьнить врача*. Если нередко ищутъ 
врачей и безусп’Ьшно, то еш,е бол'Ье земства нуждаются въ образован- 
ныхъ фельдшерахъ. Что это такъ,— показываютъ факты еамыхь посл’Ьд- 
нихъ годовъ,— еш;е и сейчасъ возникаютъ въ земствахъ проекты создать 
свои фельдшерскхя школы для подготовки знающихъ фельдшеровъ. Во- 
обш;е мы не согласились бы оберегать земства отъ увлечеюя мыслш 
заменить самостоятельныхъ фельдшеровъ на пунктахъ врачами,— напро- 
тивъ,— стали бы приветствовать это увлечете, какъ приветствуется 
всякимъ прогрессивная деятельность зейства, стремящагося найти учи
телей съ полнымъ образован1емъ для своихъ школъ, не „увлекаясь* въ 
обратную сторону,— не успокоиваясь мысл1ю на томъ, что ,в се  равно 
должнаго числа учителей не найти*...

Матер1альная необезпеченность фельдшеровъ— также заставляетъ поду
мать вс^хъ, кому ведать объ этомъ надлежитъ. Нужно ли тутъ гово
рить о томъ, что „фельдшеризмъ*, въ смысле фельдшерскаго движешя 
въ пользу объединешя на началахъ взаимопомощи,— можетъ приветство
ваться и врачами, и земскими деятелями прежде всехъ другихъ начи- 
нашй. Если служебное положеше фельдшеровъ неустойчиво, подвержено 
случайностямъ, до каприза врача включительно, то до техъ поръ, пока 
фельдшера не будутъ опираться на товарищескую взаимопомощь,— бо
роться имъ съ своимъ „капризнымъ* положешемъ едва ли будетъ воз
можно. Придется ныть и плакать, какъ это и делается подъ часъ тру- 
жениками-просветителями. Только въ последнее время учителя перешли 
къ „обществажъ взаимопомощи*, стали сближаться на съездахъ. Фельд
шера идутъ по тому же пути,— они имеютъ свой органъ печати, где 
могутъ обменяться мнешями. Это уже большой шагъ впередъ. Они 
всегда искали участ1я и на съездахъ и, сколько могли, достигли н е- 
которыхъ результатовъ въ этомъ направлен1и...

Вообще мы приходимъ къ выводу: съ „Фельдшерскимъ Сборни- 
комъ“ полезно ознакомиться стороннику и врагу фельдшеризма. Лично 
мы, не разделяя защиты фельдшеризма*, какъ самостоятельной формы 
врачеван1я на пунктахъ, вполне сочувствуемъ и приветствуемъ все  
меры и попытки фельдшеровъ добиться кооперативнаго объединешя и 
на почве его создать и отвоевать услов1я своего существовашя и труда, 
отвечающ1я запросамъ личности.

Я . Ж

к .  6. Обзоръ п еч а ти . __________________  Т7
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Отъ Новгородской Губернског ЗемекоВ Управы.
I .

Новгородская губернская земская управа доводитъ до 
свадш я населен1я Новгородской губерши, что посо- 
6ie по 1 рублю С'Ъ квадр. саж. ст^нъ за возводимая са
мими домохозяевами огнестойшя постройки, съ 1904 года 
будетъ производиться въ томъ только случай, если эти 
постройки будутъ покрыты огнестойкими крышами, о 
чемъ волостные старшины должны заблаговременно изве
стить домохозяевъ.

I I -
0 предохранительныхъ прививкахъ протывъ с̂ибирской язвы^

у оЬивотныхъ.
Всл'Ьдств1е почти ежегоднаго появдешя въ различныхъ м^ст- 

ностяхъ губерши на животныхъ «сибирской язвы", Губернская 
Управа симъ объявляетъ, что въ ц'Ьляхъ предупреждешя появлешя 
этой бод'Ьзни а также и широкаго ея распространен1я, земскими 
ветеринарными врачами безпдатно делаются лошадямъ и рогатому 
скоту, по желашю влад'Ьльцевъ, предохранительныя прививки.

Крестьянск1я общества и отдельные владельцы, желающ1е при
вить свой скотъ, должны заявить объ этомъ уездной земской управ^ 
или м’Ьстному ветеринарному врачу.



Прививка каждому животному делается дважды съ промежут- 
комъ времени между 1-ю и 2-ю прививкой въ 12— 14 дней.

Въ Teqenie двухъ недель, посл-Ь 2-й прививки, животныхъ не 
cлtдyeтъ пускать въ тяжелую работу.

Прививки могутъ производится круглый годъ.

Поредъ прививкой производится ветеринарвымъ врачемъ въ 
присутств1и влад-бльца или,лица, его зам^няющаго, и двухъ поня- 
тыхъ, оц’Ьнка прививаемаго животнаго. Оценка эта делается на тотъ 
случаи, если бы животное пало отъ прививки, и тогда влад’Ьлецъ 
получаетъ отъ губернскаго земства вознаграждеше въ полной сумм-Ь 
произведенной оценки, но не выше 50 рублей за лошадь и 30 руб
лей за голову крупнаго рогатаго скота.

За всякими разъяснен1яма на счетъ прививокъ сл'Ьдуетъ обра
щаться къ м'Ьстному ветеринарному врачу.

6. Объявлешя 79

XXX.
Въ 1904 г. буд^тъ производиться работы по исправлен!*) искусственвыхъ еоору- 

жен1й и полотна на шоссейныхъ дорогахъ и по устройству мостовъ̂  содержимыхъ Губерн-
скимъ .Земствоиъ на почтовыхъ трактахъ:

]. На Московскомъ шоссе; перестройка трубы Л» О на 1 вер. отъ Померанья №  
Чудову—382 р. 44 к., перестройка моста 3 на 15 вер. отъ Чудова къ Сп. Пмнстм— 
1689 р. 33 к., ремонтъ моста .¥4 на 4 вер. отъ Новгорода къ Вронницамъ— 418 р. 01 к., 
капитальный ремонтъ «оста № 9 на 24 вер. того же перегона— 2721 р. 40 к., пере
стройка моста № 1.5 на 23 вер. отъ Бронницъ къ Зайцеву—6683 р. 72 к., ремонтъ 
моста Л« 10 на 7 вер' отъ Зайцева къ Крестцамъ— 304 р. 63 к., окраска иоста JS 17 
на 15 вер. того же перегона— 269 р. 80 к., ремонтъ моста 20на2 вер. отъ Крестец*
къ Рахину— 749 р. 96 к., ремонтъ моста № 22 на 13 вер. того же перегоа*— 446 р .
15 к., ремонтъ моста № 23 на 4 вер. отъ ^ахина къ Яжелбицаиъ— 305 р. 72 к., жаш- 
тальный ремонтъ моста Л» 24 на 5 вер. отъ Яжелбнцъ къ Валдаю— 491 р. 63 к., р«- 
монтъ моста № 26 на 8 вер. отъ Валдая къ Едрову— 159 р. 09 к.

I I .  На Боженковскомъ шоссе; перестройка трубы 8 на 27 вер.— 112 р. 13 к.
Ш. На Новгородско-Псковскомъ шоссе: ремонтъ моста 9 на 24 вер. »тъ Мов- 

города къ Воркамъ— 722 р. 10 к.



IV. На Старорусскомъ шоссе: ремонтъ моста 4 на 7 вер. отъ Ши51ска къ Бу- 
регамъ— 632 р. 35 к. и ремонтъ моста б на 8 вер. того же перегона—477 р. 65 к.

Т. На Соминскомъ шоссе: нерегонъ Тихвинъ— Концы: перестройка трубъ 2 на
2 вер,— 143 р. 54 к , Лё 3— 143 р. 54 к., ремонтъ яостовъ 3 на 13 вер.— 138 р. 
43 к. и 4 на 14 вер.— 208 р. 14 к., ЗУ» 5 на 14 вер.—298 р. 05 к., 6 на.
16 вер,—472 р. 41 к., перестройка трубы № 22 на 17 вер.— 148 р., перегонъ Концы—
Обрино: перестройка трубъ .¥ 39 на 3 вер.— 126 р. 27 к-, J*!» 48 на 6 вер.— 115 р. 
29 к., 49^'на 7 вер.— 115 р. 29 коп., 56 на 13 вер.— 115 р. 29 коп., 60 на
16 вер.— 148 р., 61 на 17 вер.— 109 р. 24 к., перегонъ Обрино—Никольское: пере
стройка трубъ Зё 100 на 12 вер.— 149 р. 45 к., 108 на 14 вер.— 115 р. 29 к., jy» 129
на 19 вер-— 144 р. 43 к.; перегонъ Никольское— Сомино: капитальный ремонтъ трубъ 
^ 130 на 1 вер.— 136 р. 12 к-, перестройка трубы ?(» 150 па8 вер.— 141 р.  62 к. 
ремонтъ моста 12 на 12 вер.— 491 р‘ 27 к.

YI. Въ Устюжнскомъ ytSAt: ремонтъ моста на р. Званк^ по Весьегоискому трак
ту—452 р. 02 к.; ремонтъ мостовъ на тракт^ Сомино— Устюжна черезъ р. Кобожу у 
Избоищъ—543 р. 92 к., тоже у Черенскаго— 219 р. 63 к., ремонтъ моста на р. Ча- 
год̂ — 297 р. 60 к.

УП. Въ Череповецкомъ ytsflt устройство новой грунтовой дороги отъ Новотрю- 
мова къ дер- Гришутино В^лозерскаго уЬзда 19610 р. 22 к.

УШ. Въ тихвинскомъ ytsAt. Окончан1е зеиляныхъ и шоссейныхъ работъ на новочъ 
шоссе около дер. Облучья на 8325 руб. 07 к.

Желающ1е получить подробный св’Ьд'Ьт'я по означеннымъ работамъ приглашаются 
обращаться; въ Новгород'Ь— въ Дорожный Отл'Ьлъ Губернской Земской Управы, а по рабо
тамъ на Соминскомъ шоссе и на почтовыхъ трактахъ въ Устюжнскомъ уЬзд!;— къ зав15- 
дывающему 1У шоссейным ъ участкомъ технику Петру Никитичу Петрову, въ г. Тихвин  ̂ и 
въ г. Череповца къ зав1>дывающему работами Инженеру Губ. Земства Ивану Михай.товичу 
Прокофьеву.
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Услов1я пр1ема учениковъ въ Новгородскую учительскую Семи- 
нарш, въ память И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II и краткая прог

рамма пр1емныхъ испытанш.
1. Въ семинарш принимаются молодые люди изъ жителей Новгородской 

губернш, православнаго испов-Ьдашя, не моложе 15 и не старше 18 л'Ьтъ, 
8доровые и неим Ь̂ющ1е физическихъ недостатковъ, препятствующихъ исполне- 
шю учительскихъ обязанностей.

Примгьчанге. .ТГица. не поддежащ1е отбыв&нш воинской повинности, принимаютея
до 22 л4тъ.
2. Пр1емъ въ семинар1ю производится передъ начало1гь учебныхъ занятШ 

въ приготовительный классъ.
3. :Щелающ1е поступить въ семинарш должны представить къ 1 августа 

прошеше о томъ директору сеыинар1и; къ прошенш должны быть приложены: 
а) метрическое свид^бтельство, б) свид'Ьтельство о полученномъ образ-ванш 
(если проситель гд-Ь-либо обучался), в) соглас1е родителей или лицъ, заступаю- 
щихъ ихъ м^сто, на поступлеше просителя въ семинар1ю и, кром̂ Ё того, если 
молодой челов'Ькъ желаетъ поступить на стипендш, г) обявательство т1хъ-же 
лицъ не брать его изъ семинарш до окончан1я курса или въ противномъ случа’Ь 
уплатить стоимость его содержан1я въ семинарии за все время пребыван1я въ ней.



4. ВсЬ желающ1е поступить въ семинар1ю подвергаются вступительному 
экзамену по Закону Божш, русскому языку, ариеметик’Ь, исторхи и географш. 
Вступительный экзаменъ назначенъ 7-го августа съ 9 ч. утра въ зданш семинар1и.

о. Какъ про'Ьздъ въ семинарда на экзаменъ, такъ и отправку обратно лицъ 
непринятыхъ въ семинарш губернское земство на свой счетъ не принимаетъ,

6. Въ семинарш принимаются какъ стипенд1аты, такъ и своекошные съ 
платою 120 рублей въ годъ. Стипенд1аты по окончаши семинар1и обязаны 
прослужить въ земскихъ школахъ Новгородской губернш не мен'Ье 5 л'Ьтъ или упла
тить Губернскому Земству за каждый годъ ихъ пребыван1я въ семинар1и по 100 руб.

Краткая программа пр1емныхъ испытан1й.
Испыташя будутъ произведены въ сл’Ьдующемъ объем^з: Законъ БожШ: 

общеупотребительный молитвы. Священная истор1я Ветхаго и Новаго эав'Ьта, 
краткое yqenie о богослужен1и, кратк1й катихизисъ. Пособ1я: Д. Соколовъ. 
Краткая Священная Истор1я Ветхаго и Новаго Зав-Ьта. Его-же; У чете о бого- 
служен1и. Начатки христ1анскаго учешя.

Славянск1й языкъ— ум^знье читать по славянски.
PyccKifl языкъ. Главн’Ьйш1я правила этимолог1и и синтаксиса; письмо 

подъ диктовку, письменный пересказъ прочитаннаго. Пособ1я: Кирпичниковъ и 
Гиляровъ—этимолог1я русскаго языка. Кирпичниковъ— синтаксисъ русскаго 
языка или Тихомировъ— элементарный курсъ грамматики для городскихъ и 
сельскихъ 2-хъ классн. училищъ.

Знакомство съ содержан1емъ с.тЬдующихъ проивведешй: Пушкинъ: Кавказсшй n.i'bn- 
никъ. Русланъ и Людмила. Полтава. Капитанская дочка. М'Ьдный всадникъ. Лермонтовъ: 
Споръ. Бородино. Во.здушяый корабль. П'Ьсня о купц’Ь Калашников^. Гоголь: Тарасъ 
Бульба. Старосв'Ьтек]е пом'Ьщики. Тургеневъ: Б'Ьжинъ лугъ. Вирюкъ. Муму. Льговъ. 
Толстой: Кавка8ск1Й плФниикъ. Равскааы о Севастопо.чьской оборон'Ь. Три смерти. Еоль- 
цовъ: нисколько стихотворен1Й. Жрыловъ: нисколько басенъ.
Арпеметика; Д'Ьйств1я надъ отвлеченными и именованными числами; про

стыл дроби. PtnieHie ччгачъ, относящихся къ правиламъ; тройному, см’Ьп1ен1я, 
товарищества и процентовъ. Пособ1я: Сборники задачъ: Евтушевскаго, или 
Егорова, или Малинина и Г.уренина.

Истор1я. По учебнику Рождественскаго «Отечественная истор1я> для низ- 
шихъ училищъ, 60 коп. или Русская истор1я Преображенскаго.

Географ1я, въ объема Краткчго учебника географш» Янчина курсъ 1-й.

Директоръ Л- Соболевъ.
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Въ книжный складъ Новгородскаго губернскаго земства 
поступили для KOMMHceioHHoft продажи издашя С. Дороватов- 

скаго и А. Чарушникова.
в. Базарову. Трудъ производительный и трудъ образующ1й ценность . . . —  р. 40 к.
А. Барановъ. Въ защиту несчастныхъ женщинъ . . ............ — » 40 »
Т. Барьенкова. Раздолье (повесть). На мели. По способу Коха (разеказы) . —  » 80 »
Н. Блиновъ. Жизнь Робинзона..................................................................— » 7 0 »
Е. Вулгаковъ. Изъ жизни среднев'Ьковаго ремесленника................ . . —  » 50 >
А. Быкова. Разеказы изъ истор1и Ирландш....................... ................... —  » 80 »
Л. Василевск1й. Современная Галищя ....................................................... — » 80 »
Викторъ Гюго. Маленьый Наполеонъ ............................................... ...  . - » 50 >
BiTpiuicKifl. Среди Латышей...................................................................— » 25 >



>

BtipHHCKift. Божьи д^ти..............................................................................— р. 07 к*
Джованни Руффини. Записки Лоренцо Бен о ви ...........................................  1 » —  »
Е. Джунковская. Средняя школа новаго тина въ западно-евронейскихъ госу-

дарствахъ.............................................................. —  » 7 5 >
Д. Жбанковъ. О врагахъ..........................................................................—  » 75 >
Н. Катаевъ. Сельск1й кредитъ и крестьянское хозяйство въ Росс1и . . . .  — » 25 »

> Къ вопросу о Teopin соц1альнаго развит1я ..............................— » 80 >
А. Кирнищикова. Повести и разсказы...................................................... —  » 70 »
С. Кривенко. На распутьи..........................................................................—  >80
А. Маликовъ. На задворкахъ фабрики...................................................... —  » 80 »
Ф. Нефедовъ. Сочинещя т .Ш ...................................................................... 1> —  »

» ' I V ......................................................................  1 » _  »
■ > Святочные разсказы...................  ................  . • . . —• » 60 к.

И. Озеровъ- Общество потребителей..........................................................  2 » —  »
0. Павловъ. За Ю л'Ьтъ практики........................... • ..........................— » 50 »
A. Погор'Ьловъ. Мракъ и Передъ грозой..................................................  —  » 80 »
B. С^рошевсий. Повести и разсказы ........................... ‘ .........................—  » 80 »
Танъ. Стиютворен!я......................................................................................— » 80
Н. ТимковскШ. Пов-Ьсти и разсказы .......................  ...........................  1
Шипнень. Современная б-Ьдно̂ .ть и современное перенаселение...................  1 » 25
0. Шрейнеръ. Грезы и cnoBHAtHifl.......................................................... .... — » 25

По1супающ1е въ  .земскомъ книжномъ склад’Ь пользуются уступкою  10 “ / о.
2-2
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Открыта подписка на Х904 г. на 
иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ

Д Е Р Е В Н Я » ,
подъ редакц1ей П. Н. Елагина,

(1Х-Й годъ издан'|я. Выходить съ 1896 года).
HMiiouiifi задачею распространять практически-полезный по сельскому хозяйству св'Ьд'Ьн1Я, 
пригодныя, 1’лавнымъ образомъ, для хозяевъ-практиковъ, свяванныхъ своею д4ятелыюстью и

жизнью съ землею.
Допущенъ въ библ10теки всЬхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведешй, въ безплат- 

ныя народиыя читальни и въ б||6л1отвк* церковно ириходсккхъ шнолъ.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА; отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и домоводство. 

Безплатиыя приложения: сЬмена хорошихъ сортовъ сельско-хозяйственныхъ растений, планы и 
чертежи хозяйствснны-хъ построекъ и проч.

Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованн. книжками съ рисунк.
За 1899, 1901 и 1902-й года осталось лишь небольшое .число экземпляровъ. съ прило- 

жешемъ всЬхъ чертежей и рисунковъ. Ц-Ьна за каждый годъ, съ пересылкою, по ТРИ руб.
Въ 1903 г. были даны къ журналу «ДЕРЕВНЯ» cxtAyioutiH безплатяыя ПРИЛ0ЖЕН1Я:

Полные съ чертежами художественио-ис‘полнвнные ПРОЕКТЫ:
А) Загородный домъ. Архитектора II. А . Григорьева. 2) Донъ для рабочихъ. Нав'бсъ и 

конюшня. Архитектора П. А . Григорьева. 3) Огнестойкая сельск!я постройки—жилая изба, аибаръ 
я погребъ, конюшня и коровникъ, гумно, нав-Ьсь. Инженера В. А . Фишера. 4) Экономическая 
печь для крестьянъ. Инженера В  А . Фишех)а. 5) Балконы. Архитектора В. Ф. Харламова. 
6) Паразиты на листьяхъ xлtбныxъ злаковъ (таблица хромо-литографированиыхъ рисунковъ). 
А . Ячевскаю. 7) грибные вредители хл^бныхъ злаковъ (хроио-литографированные рисунки).
А . Ячевскаю. 8) Лыжи—съ чертежа.чи на особомъ лист’Ь. В. Харламова.



Б. Cfenena лучшйхъ хозябетвенныхъ растен1й;
Г| ОгурцЕЛ астраханок1е. 2) Капуста брюссельская. 3) Кукуруза «Король Филипп!.».

4) Мангольдъ. 5) Ячмень голый, гималайсий. 6) Свекла сахарная кормовая. 7) Просо чоканд- 
ское. 8) Рожь Шланштедская. 9) Морковь „Се Lux“ .

В. Памятка-иаяендарь—для опред'Ьлешя возраста лошадей. Ветер, врача С. i f .  Шульженко 
Всего 18 безплатныхъ приложен^.

Въ 190i году при журнал* «Деревня» тоже безплатно будутъ разсылат^’ся проекты 
еельеко-хозяйственныхъ построекъ, сЬмена лучшйхъ хозяйственныхъ растен1Й и проч. 
Подписная цЪна на журна.тъ «Деревня» за годъ, 12 выпусковъ, съ пересылкою, Т Р И  Р У Б Л Я ,  

Адресъ; Контора журнала «Деревня», С.-Петербургъ. Демидовъ пер., 2,
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Открыта подписка на 1904 годъ на

„К р е с т ь я н с п о е  Х о з я й с т в о '‘,
ежемесячный иллюстрированный сельско хозяйственный журналъ.

имЬющ^й задачею распространять практически-полезныя по се.льскому хозяйству св'Ьд'Ьнея. при- 
годныя. преимущественно, для самихъ мелкихъ ховяевъ и для крестьянъ.

Vi-й (1904-й) г о д ъ  и з д а н !  я.
Выходитъ съ 1899 года

подъ редаквдей П. Н. Елагина.
Безплатныя приложен!я; сЬмена хорошихъ сортовъ сельско-хоз. растен!й.

Журналъ «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» допущенъ въ библиотеки вс^хъ нвишихъ учебныхь 
заведешй и въ безплатныя народные читальнм.

Господиноиъ Мннйстромъ Финансовъ признанъ желательнымъ для выписки въ читальни, чайныя и 
бибМотени, организуемый Комитетами попечительствъ о народной трезвости.
Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованныни тетрадками съ рисунками.

Программа журнала «Крестьянское Хозяйство».- 
1) Правительственныя распоряжетя и MiponpiflTifl по сельско-хозяйственной части, ка- 

саюпцяся быта крестьянъ и сельскихъ хозяовъ вообще. 2) Статьи по скотоводству. Рогатый 
скотъ и молочное хозяйство. Разведен!е и уходъ за лошадьми, овцами, свиньями и домашними 
птицами. Пчеловодство. 3) Лечеше домашнихъ животныхъ. 4) Правильное выращиваше сельско- 
хозяйственныхъ растетй. Способы получешя больше травы съ яуговъ и выгоновъ. Травос'Ьяше.
5) Садоводство и огородничество. ВоздЬлываше промышленныхъ и лекарственныхъ растешй.
6) О вредныхъ растешяхъ, насЬкомыхъ и животныхъ и наибол'Ье практичныя м-Ьры борьбы съ 
нижи. 7) Лучипя, пригодныя для крестьянскаго хозяйства, сельско-хозяйственныя оруд1я и ма
шины 8) Возв8ден1е хорошихъ сельско-хозяйственныхъ построекъ. Огнестойк1я здан1я и крыши. 
9) Сельско-хозяйственный кредитъ и ссуды. 10) Правильное, доходное хозяйство въ .licy — л^с 
ныя заготовки. Мелшя кустарно—техничесюя производства, прим'Ьнимыя къ крестьянскому быту. 
11) Письма изъ деревни по сельскому хозяйству въ вид* статей, иисемъ и бесЬдъ. 3) Сельско- 
хозяйственныя училища, ШКО.ТЫ, ирактическ1я хозяйства, земские и правительственные агрономы, 
садоводы и пчеловоды. Курсы и бесЬды по сельскому хозяйству, Сельско-хозяйетвенные выставки 
и базары. Деятельность зем^ствъ по распространен!» сельско-хозяйственныхъ знан1й и по улуч- 
шен!ю сельскаго быта крестьянъ. 13) Статьи и заметки полезныя въ хозяйстве и домоводстве. 
Простейш1е способы лечен1я людей и подан1е помопщ заболевшимъ при отсутствхи врача или 
фельдшера. 14) Отзывы о книгахъ пригодных7> въ крестьянскомъ быту.

Въ 1903 году были безплатно разосланы при журнале „Крестьянское Хозяйство" CtneHa 
хозяйственныхъ растетй:

1) Капуста „Сонъ-Дени“ . 2) Костеръ безсотый. 3) Арбузы монастырсше. 4) Чечевица.
5) Тыква русская, пудовая. 6) Резеда душистая, крупноцветная. 7) Рожь „Пробштейская“ .

Подписная utHa на журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"; за годъ. 12 выпусковъ, 
съ пересылкою, только ОДИН> рубль.

Подписка принимается въ конторе журнала «Крестьянское Хозяйство», С.-Петербургъ, 
Демидовъ пер., д. № 2.



По благословешю СвятМшаго Синода, И м ператорское Православное Па
лестинское Общество им'Ьеть произвести во всЬхъ церквахъ Имперш на служ- 
бахъ Вербной недели тарелочный сборъ пожертвованШ на улучшен1е быта Рус- 
скихъ паломниковъ п для помощи православныиъ во Св. град5 1ерусалии5 и въ 
Святой Зекж$.

Главн^йшШ псточникъ денежныхъ средствъ Палестинскаго Общества—  
это доброхотный пожертвован1я нравославиыхъ въ Вербную нед’Ьлю. А  посему 
Сов'Ьтъ Общества усердно проситъ всЬхъ православныхъ оказать посильное со- 
д'Ьйств1е сему Обществу въ его трудахъ, совершаемыхъ во славу Бож 1Ю и для 
чести Русскаго имени. ___________

28-го февраля вышла вторая книга 
новаго журнала искусства, литературы и общественной жизни

‘ 1
ш
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Содержан1е-. I. Гаи».—Зомлепроходъ. II. Л. Вербицкая—Счлс,~съа. Ш. Жмлсеео, - Смерть 
друга. IV. Ле. Буиннъ—Въ горахъ (стихий V. Бор. Зайцеоъ—Мгла. TI. Скмтйлемо—Дума (стихи). 
VII. II. Ею рова—Ъо’лъ ангажемента. УШ. А . М. Гущинъ—Празднуютъ. IX. Е. Баранозъ—Съ 
С^вернаго Кавказа X. А . Джиес./еювъ—Ияъ истор1и индивидуализма. XI. М. ЛГворг;» —Новости 
философ]'!! (о книгЬ Кюльпо). XII. М. ЛЬкровскш. -  ,,Идеализмъ“ и „aaitoHbi истор1и“ . Х1П. С. 
Мельгуиовъ—Жгъ iiCTopiii студенчеокихъ об!цествъ въ русскихъ университетахъ. XIV. С. До.— 
Изъ Саратова. XV. П. Масловъ^О  теор1и развипя седьскаго хозяйства. XVI. М. Ольминскт.— 
Съ волжскаго оудоходнаго съезда. XVII- М. Ж.— Изъ судебной хроннки. XVIII. Ю. Этель -  
Музыкальная хроника. XIX. Серньй / ’.шюяь —Хроника Московской художественной жизни. XX. 
А . Новгщкгй—Обаоръ библ1огра|{яи по русск. искусству за 1903 г. XXI. II. Стенановъ—Здравый 
смыслъ на служб'Ь идеализма. XXII. Поргретъ И. К. Михайловскаго. XXIII. А . Енотаевскш— 
По поводу росписи на 1904 г. XXIV. М  Х —Япошя X X V .— В!1бл1о1’рафичоск1я за.м’Ьтки. XXVI 
Куно Фишеръ—Гамлетъ Шекспира. XXVI.—Объявлешя.

Цъна Февральской книги— ! руб.
Условия ПОДПИСКИ: годъ —8 р. (безъ дост.—7 р. 50 к.); полгода~4 р.; 3 м'Ьр. -2  р. Годо- 

вымъ подшгсчикамъ—разсрочка.
Подробное объявление высылается по первому требовашю.

Адресь редакцт: Москва, Кудрина, 1, 20.
Редакгоръ-издатель Вал. Кожевнимввъ.

„ЖУРНЛЛъЖя ВСЪХЪ".
Контора и редакц1я—СПБ.. Невсюй 88.

Подписная ц'Ьна О Д И Н Ъ  Р У Б Л Ь  въ годъ съ доставкой и 
пересылкой. За границу Д В А  Р У Б Л Я .

Вышелъ мартовск1й N°. въ которомъ помещено:
Ст!1хотворетя: Allegro, Г- Галиной. А . М . Овдорова и Ж. Андрусона. Д. Ыаминъ-Сиби- 

рякъ. Я... я... я!.. Разсказъ, К. Баранцееичъ. Отче нашъ. Разскавъ. С. ЕлпатъевскШ. Отецъ Ки- 
риллъ. Разсказы о крошломъ. Нитцше о стил'Ь. Перев. съ н-Ьм. Маигинъ. Сертй Маковскш. 
Максъ Кли1£гаръ. Усталая. Стины. Волжакш. Памяти Н. К. Михайловскаго (съ портретомъ). 
А . Кизеветтеръ. Очерки изъ исторш местного у п р авл ен 1Я  въ Poccin. Ш. Возникновея1е уд^ль- 
наго порядка. Ж. Ревскш. Въ защиту принципа кооперации А . Б. Письма по аграрнымь воп- 
росамъ. Б. СимсхШ. Политическая хроника. Г>ибл1ограф1я.

Въ KOHTopt им'Ьется журналъ за 1899 и 1900 гг. Ц'Ьна каждаго вкзекпляра 1 р. 50 коп 
е*> пересылкой.

Издан1я 1901, 1902 и 1903 гг. разошлись.
Въ МосквЪ подписка принимается въ KOKTopt Н. Н. Пвчновсной.



. . В ^ С Т Н И К Ъ  Е В Р О П Ы "
КНИГА З-я. -М артъ , 1904.

I —Церковная школа *ъ AuMi*.— С. Р .—II. Браты.—Повесть.—X II-X V II.—У/. Боборы-
жмма.—Ш.— „Новый градъ“ Олажениаго Августина,— I-IX.—Л. Л . J ’ejite.—IV .-Уральске эподы.—
I. Поздней осенью.—П. Летней ночью.—Григ. Бтьлоргьцкпо.— Н. Д. Ненрасовъ. —Об.зоръ его ли
тературной деятельности. - I . — Л. И. Пыпина.— V I.— Городъ и деревня.— Разсказъ изъ совре- 
меннаго житьа-бытья. Часть первая— I-X X .— М. А — нова— V I I . — I. Л. Руневергъ и его поэз1я.—  
Памяти финскаго поэта по поводу совершившагося стол^Ьтш со дня его рождешя: 1804— 1877 г.— 
I. Э. Маиделъттамъ.— X III.  -«Союзъ душъ>.— <Souls>. А  Comedy of intentions, by «Kita».— 
Ш -ХХХП.—Окончанге. Съ англ. 5. В.— IX .— Стмхотвореше. Изъ Франсуа Konne.—l. Сирень.— И. 
Весной на могилЬ.—if .  Б. Х востова .— X.—Хроника.— Круговая порука п отмена ея.- в. в . Во- 
jWKoeb..—X I . — Внутреннее 06o*ptHie. —Война и гражданская жизнь.—Вопросъ о мелкой земской 
едпннцЬ и о земскомъ представите.тьств’Ь въ московскомъ гуоернскомъ собрании.—Личные пере- 
.м̂ ны въ высшемъ государственномъ управлен1и.— Земская школа и г. Spectator.—Циркуляръ 
тнпстра юстив;1и и piuieHio сената. -Статистичесюя данныя о репрессии присяжныхъ засЬ- 
дателей.—XII.— Иност|.«нпве o6osptHie.— Война на Дальнемъ Восток*.—Правительственныя сооб- 
щен1я и оффиц!алъные акты по поводу русско-японской войны.— Возможный дипломатичесмя 
погр^шностп.—Вопросъ о нарушешяхъ международнаго права.— Нейтральные державы и общее 
политическое положеше.—Х Ш .— Литературное ОбозрЪше.— I. Релипозные отщепенцы, А. С. Пру- 
гавина. А . П .—И. Философ1я и ея общ1я задачи, Н. Я. Грота.— Ш. Объ пдеяхъ и идеалах'Ъ рус
ской ийтеллигенц1и. Н. М. G0K0 .i0Ba.--„Urbi et Orbi“ ; Вал. Брюсова.— Eei. Л.— V. Статистика 
несчастныхъ случаевъ съ рабочими за 1901 г. VI. А. Всборъ, Ростъ городовъ; Э. Вандервель- 
де, Бегство П8ъ деревни.—В. Б .— V II.  Государственный строй и политичесшя парии въ запад
ной Европе и Америк^.—VHI. Вопросы мёстнаго управлешя, В. Гессена. -IX .— Ив. Страхов- 
ск1Й, Крестьянск1я права и учреждешя.—М. Р - о к г .  —Новыя книги и брош ю ры .-X IV .— Но
вости Иностранной Литературы. I. Jules Renard. C om edies.-I I.  G Freiherr v. Ompteda, <Nerven>. 
JS’orellon.—3. £ . —X V . -Изъ Общественной хроники.- Общественныя настроетя во время двухъ пос- 
следаЕхъ войнъ и въ начале войны съ Япон1ею. Печальные диссонансы и дегкомыеленое 
обращен1е съ ncTopieft.— «Просветительная» деятельность земства.—Соперничество между шко
лами.—Н. Е. Мпхайловсшй, Б. Н. Чичеринъ. П. С. Ваниовсшй f.-P ostscriptum .—X V I—Haet- 
щен1е.— Отъ Врачебно-Педагогическаго Института для отсталыхъ и неуспевающихъ д^тей.— 
XVII.—Библ1ографическ1й листекъ.—Жизнь и труды М. Н. Погодина, Н. Барсукова, кн. X V in  — 
Мушкетовъ, И, Ф., Физическая геолоп'я, т. II, вып. 1.— Руссюй библ1ографичесшй Словарь.— 
Лукреций Каръ, „О природе вещей“ , перев. И. Рачинскаго —Основныя начала финансовой 
науки. И. Янжула.—Американская школа, Екат. Янжулъ. - X V I ! ! -Объявяен1я. - I - IV ;  1-ХП.
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ПОДПИСКА Н А 1 9 0 4 -й  ГОДЪ
( Т р и д ц а т ь  д е в я т ы й  г о д ъ ) .

Контора ж урвма; С.-Пвтербургъ, В. О., 5 дин., 28.
т*дъ: По.гг»д»; Чм»*рт»; | -

Безъ доставки: 15 р. 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к. ] Съ перееылвою .1 7  р. 9 р. 8 р. 5, 4, 4, 4 р 
Съ дост. въ Спб. 16 > — » 8 »  — » 4 >  — » За границей . . 19 > 10 > 9 » 5, 5,5 , 4 »

Повода»: Чвтвврп»:

Спб., Галерная, 20.
Издатель и огв4тстввнный редакторъ М. М. Отаеюлвтчъ.

„НЛИМАТЪ"
Будетъ выходить въ предстоящемъ году, какъ и прежде, двумя издaнiями;

1-е пздан1е цена въ годъ 6 руб л.
2-е > > > » 3 >

Первое издаше состоитъ изъ:

а) Литературныхь №№ журнала, где кроме орпгинальныхъ научныхъ и общедоступныхъ 
статей отведено значительное место обзору всем1рной литературы по метеоролоии. Журналъ 
выходить отъ 4 до 6 разъ въ годъ.



b) Графика предвка*ан1я погоды по четвертямъ года на 3 м'Ьсяца впередъ съ пояснитель- 
нымъ къ нему токствжъ.

c) Обзора сельокохозяйственныхъ м'Ьръ, наибо.тЬе рац1ональныхъ при ожидаемыхъ осад- 
кахъ, температур* и другихъ важныхъ метеорологическихъ факторахъ.

Втфуое пздан1е заключаетъ въ себЬ тоже что п первое за исключенхемъ литературныхъ 
жомеровъ.

При подпиок* сл^дуетъ липь подробно указать местожительство подписчика, т. е. гу- 
бернш U уЬздъ, а если можно, то и положение въ у'Ьзд'Ь (напр.; южная часть на границ'Ь съ 
такимъ-то уЬздомъ или губерн1ею), чтобы редакцдя им^ла возможность выбрать бол^е воег* 
подходяппй графикъ.

Редакторъ-Издшпелъ Инженеръ Н  .А . ДЕМЧИНСЕ1Й.

Редакц1Я „ К Л И М А Т А "  С.-Пвтербургъ, Казанская 6. 2 - 2
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Продолжается подписка на 1904 годъ

на литературы., научно-популярн. и педагогич. журналъ

„ О Б Р А З О В А Н 1 Р
Содержан1е февр-^льснаго №; 1) Врать Андрей noBteTb. И. Потапенко 2) За свободу. 

Романъ Алоиза-Ирасш. перев. съ чешокаго В. Южанина (Продолжен1е). 3) Мама ушла. Раз- 
сказъ Голъдебаева (Окончание). 4) Стихотвореше Скитальца. 5) Яа войн*. Новелла Як. Вассер
мана, пер. съ н^мецкаго. М Толмачевой 6) Мой стихъ. Стихотворен1е С. Цвнскаго. 7) Тамъ,
гд^ кончается Висла. Повесть А . Трушецкаю, порев. съ польскаго. (Продолжен1е). 8) *** Сти- 
xoT B open ie  А . Лукьянова. 9) Одинокимъ путемъ. Пьеса А . Шнитплера, перев. съ н'Ьмецк.
Л. Даманской. 10) Въ л'Ьсу. Стихотворен1е в . Поступаева. 11) Изъ истор1и пер1одической пе
чати въ Швейп,ар1и. Ю. Рейхстага. 12) Крестьянское царство. Очеркъ истор1и и современнаго 
состоян1я Канады. (Продолжвн1е). и . Мижуева. 13) Писатель-интеллигентъ, (К ъ  40-л'Ьт1Ю ли
тературной деятельности В. Вересаева) В. Львова. 14) Что такое д1алектическ1Й матер1а-
лизнъ? ]1. Нежданова. 15) Восточно-аз1атск1й кризисъ и политическое положеше Япон1и. Я. К. 
16) Оскуден1е центра. Л. Кмйнборта. 17) Хроника русской жазни. Одинъ изъ занимающихъ 
общество юридическихъ вопросовъ.- -P4niepie по д^лу московскихъ присяжныхъ пов'Ьренныхъ 
М., С. и Т .-к н я зь  Мещерсшй, ополчившШся на „либерализмъ“ г. С—на изъ „Пстербургскпхъ 
Ведомостей” .— Г. Моисей Рабпновичъ--глава парпи спасителей въ Poccin.— Несколько сенса- 
щонныхъ известий.—Закрыт1е T B ep cK orj) земства.— Историчесия справки.—Положение делъ въ 
Финляндш.—Административныя распоряжен!я по деламъ печати. В. Б — 18) Письма изъ лровкн- 
ц1и. (Изъ Уржума) Судьба „маленькихъ людей". Вятича. (Иаъ Костромы) Земское собрание. 
Костромича (Изъ Мелитополя). Страннчка азъ борьбы земской школы съ церковпо-приход- 
ской. Б. Моги.ч’вскаго. 19) Изъ жизни и литв!»атуры. Литература и ея общеетвоиный тонъ,— От
клики журналовъ.—Черты новешихъ движешй. въ литературе.—Чего намъ не достаетъ; син
теза или энализа?—ЦрактическШ характеръ прогрессивныхъ направленШ и ихъ концентрация.— 
Лозунгъ Ыос’а.—Памяти К. Михайловскаго. Н . Ашешова. 20) Родныя картины. О Меньшикове
л его .,бл!1жпихъ“ . —CapaTOBCKie детсше пр1юты. Дамстя попытки обуздать кафе-шантанныхъ 
антрепенеровъ. Таганрогск1е и петербургские покровители жпвотныхъ.— Адвокатъ о продажной 
печати.— Списокъ уголовныхъ делъ, которыя но будутъ разсмотрены въ окружжомъ судё; 1) Дело 
Николая Гейнце, 2) д^ло „Стараго Юриста“ , 3) дЬло Александра Дюиа“ , 4) дело Плетнева, 
о) дело Николая Энгельгардта,—Мелочи А . Я. 21) На западе. (Изъ Гермаши), Ростъ врачебнаго 
пролетар1ата Г. Гроссмана. 22) Изъ области знан1й. Къ вопросу о строеши общества. Речь
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в. Крукса. Перев съ англ1йскаго Н . А . 23) Критика и б|1бл10граф1я. 24) Журиальныя saatTHii.
(Русское Богатство. Русская Мысль. М1ръ Вож1й. Журналъ для во^хъ) А . Луначарскаю. 26 
Письмо въ ))едакд1ю. В. Оторожева. 26) Книжный лиотокъ, 27) Объявлен!».

Ц^жа за годъ 6 р. съ перес., за V 2 года 3 р.
Адресъ редакц1я; СПБ., Моховая 33.

Редакторть-издатель Л.гекеандръ Остроюрскш.
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I марта вышелъ J(3 3-й <Въстника Знан1я». €одержан1е:
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селокъ въ Японп!.—Кому хорошо живется на Руси. -  „Мой спутникъ“ .—Изъ воспоминашй о 
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Vl-й г. издан!я.
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iO  въ годъ съ доставкойкнижекъ журнала О П  л
12 книжекъ приложешЛ ^ Р. о и  К. и пересылкой.

Реиомендованъ: Главжымъ тюремнымъ управлен1емъ военно-учебн. заведешй, одобренъ В'Ьдом- 
отвомъ учрежденШ Императрицы Марш и допущвнъ Учонымъ комптетомъ Министерства 1.ародн. 
npocBiii^oHifl въ бибшотеки средяих'ь и низшихъ учебн. заледенШ. а также въ безплатныя

библ1отеки и читальни.
Въ будущепъ году првдпвлагаютея къ напачатан1ю, между нрочнмъ, •JitAyM4!a пр.онзведен!»: 

<Въ школ'Ь», «Осень», разсказы Пенена Юшкевича.— <Б"6дый пудель», разсказъ А Куприна.— 
Разсказы С. Минцлова, В. Окса, В. Радича, В. С'Ьрошевскаго и др. — „Среди волнъ вулкановъ“ 
(Изъ событШ недавней вулканической катастрофы па о. MapTHHHKiJ повЬсть X. Инсарова.— 
«Иаь прош-тад-о Поволожья» (Среди раскольниковъ) Н. Сабининой.— „Сахалинсый Робинзонъ" 
(Разсказъ невинно осужденнаго каторжника объ его бегств* и прик.иочешяхъ въ Сахалинской 
тайгЬ). Н. Березина.— „Первая сестра милосердия, Флоренсъ Найтигадь“ . Э. Пименовой,— «На 
крыш-Ь Mipa> (Пут1-шбств1е Громбчевскаго и Грумъ Гржиыайло). М. Сабининой,— «Страна дол 
гой ночи». Путешеств1е по С4веру. Дю-Ш алю. Съ рисунк.— „Этнографичесше очерки“ Э. Пи
меновой.- -«Ж емчугъ и перламутъ» И. Кузнецова.— „Очерки по ботаник4» С. ПорЬцкаго.— 

«Молодая Австрал1я> (съ ангдШск.) Н. Шишкова и мн. др.
Постоянные oiAtjiH:!) „По русской земл*“ . Очерки изъ жизни и быта народовъ Poccin. 2) „По
б'Ьлу св’Ьту*'. Мелюя сооощен1я изъ жизни на poAUHt и въ чужих-ь краяхъ, 3) „Что намъ чи
тать?" КритпческШ указатель лучшихъ общедоступныхъ клии> книгъ, старыхъ и новыхъ.

4J „Почтовый ящикъ“ .
Подробное иллюстрированное объявлете, а также каталогъ OTAtAbHbixb издан!!! ,^Юнаго Чита

теля", высылается безплатно по первому требовашю.
2 пробныя книласи за 3 семикоп. марки.

Подписная Q  безъ ф Съ доставкой Q
ц%на ^  р. въ годъ доставки. ^  и пересылкой ^  р.

Допускается раасрочка; 1 р. 50 к. при подниск'Ь и 1 р. 1-го мая,
Земсые склады и книгопродавГ?ы пользуются уступкой 15 к. съ каждаго экземпляра.

Подписка принимается въ контор'1; редакши: С.-Петербургъ. Невсюй пр., № 90, кв. 25, въ 
отд'Ьлен1яхъ конторы; Москва, Петровск1Я лиши, контора Печковской; Одесса, в ъ  е н и ж н о м ъ  ма- 
гавин4 С. М. Можаровскаго; Вятка, въ книжномъ склад* губернскаго земств» и во вс*хъ книж-

ныхъ магазинахъ.
Редакторъ-Ивдат. ж.-вр. А . Остроюрсксм-Малимна.
Изд.: ж.-вр. Е. %озакешт^Стлфзнове«ал. 12— 9
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Оспенный тедятвшсъ 
д-ра И. М. Шапиро въ 
г. Нажнемъ-Новго^эод!

Сарапульскимъ земствокгь 0ФФиц1альн0 кон
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м ъ с т н ы я  ц ъ н ы
на продукты полевого хозяйства въ м а р т !, м'Ьсяц15 1 9 0 4  г о д а .

Мука

рлсаная.

Мука

пшеничная.
Рожь. Овесъ. Ячмень. Пшеница. Картофель.

■tOTiocT«R.
Куль. Пудъ. М*-

шокъ. Пудъ. Чет
верть. Пудъ. Чет

верть. Пудъ. Ч ет
верть. Пудъ Чет

верть. Пудъ. Mi-
шокъ. Ml4>a.

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. 1 к. Р. 1 к. р. 1 к. Р. 1 К. р. U. р. 1 к. р. 1 к. Р* 1 н.

Н0ВГ0р0ДСн1й:
8 96 10 — 2 20 7 60 1 4 60 25
8 — — 90 10 - 2 10 — — — — 4 00 75 90 — 30

Шимскъ Новг. ж. д. . . . 8 20 - 95 10 2 - — — — — 3 80 70 1 — — — _ _1 — 75 — 25

Старорусои1й: 7 60 85 11 2 25 7 80 3 80 65
V 60 - 90 10 50 2 20 6 60 - 75 3 70 65 4 80 60 — — - 90 __ 30

ВалдайокШ:
г. Валдай.................................. 7 50 — 90 10 20 2 10 — - 65 — — — — — 48 — 10
от. Угловка н. ж. д............... 7 80 — — 9 50 2 — — — - — __ 70 70 — —
с. Кепцы ..................................... 7 40 — 90 10 — 2 — 7 80 - 92 3 15 — 53 1 55 20

Б0р08ИЧСК|й;
Г. Боровичи .......................... 7 fiO 85 9 0 6 84 76 1! 50 60

i
60 20

Ии. Климове Мин. в. . 8 50 — — — 2 40 7 40 — — - — 65 7 — ~ - 20
ТИХВИНСНШ:

Г. Т и х в н п ъ ............................. 8 СО 1 5 11 25 2 40 8 30 1 — 5 — - — - — - — — — — ~ — —
Уотюжпвн!11:

с. Сомнно.................................. 8 50 95 9 35 1 80

1

4 40 75
с. Охоны. Охоп. вол. . . . 8 — _ 90 12 — 2 20 _ — _ 3 60 _ 60 7 50 ■ _ — _ _ — — . — 80 1 20
Охоп. и Барсан. вв................ 8 — •- 90 11 — 2 10 8 30 — 90 3 60 — 60 7 50 80 — 20

Б1^лозерсн1й;
дор. Боръ, Чурин. в. . • , 7 10 80 10 2 7 _ — 80 3 30 _ Г.0 6 40 __ 80 8 _ 1 — 1 — - 25

„ Перкумецъ, Пер. в. . . 8 — — 95 4 — .— __ 8 60 7 _ _ — _ — — — 80 _ 20
„ Тарасова, Лнтущ. в. . 7 10 90 50 70 80 20



Назван1в у*»довъ ш и^отяоств*.

HoaropoAONilt;

Г. Н о в го р о д ъ .........................
От. Чудово Никол, ж. д. . . 
Ст. Шимскъ Новгород, я , д.

г. Старая Русеа
Старорув«к1й:

ВалдайснШ;
г. Валдай . , . . . 
ст. Угловка н. ж. д. 
с. К е н ц ы .................

БЯРОВИЧОКШ:
Г. Ворови'Ш 
им. Климово

г. Тихвниъ
ТихвмноиШ:

Устюжнс«1й.
о. Сомино......................................
с. Охоны Ох. в .............................
Охонская и Барсонихокан во.ч.

дер. Боръ Чурин. в.
„ Перкумецъ, Перк. в. 
„ Тарасово, Антуш. в.

В%лозерон1й:

Дхнанов

ciifl.

Пудъ.

р. к.

Льняно* во

локно вырецъ.

Берко-
вецъ.

р. к.

20

10

10

40

Пуд-ь.

Льняно» во- Ciiio

локно чистое, сеяное

Пудъ.

р. к. р. в

1 80 50

Фунтъ.

Т 1)

Пудъ.

15

26

30

16

80

Ciflo Солона Солома

луговое. ржаная. яровая.

Пудъ. Пудъ- Пудъ1

Р- 1 К . р - ! к . р. i «.

1
0 15 9

18 - 20 — 1 0
— 8 —

— 20 — 15 — 16

10 _ — - 1 0
_ _ — — --- ---
— 1 2 — 1 0 --- 1 0

20 16
— 20 10 *“ ■ 12

20 — i —

30 85 18
_ 16, — 7 — 7
— 15 — 7 7

17 15 _ 12
_ ?5 — — --
-- 14 1 2

’ 2



Отъ Новгородскаго сельско-хозяйственнаго склада.
ИмЪя въ виду, что запасы сЪмянъ, всл^дств1е высокихъ ц^нъ, д%лаютс>г 
лишь въ небольшихъ количествахъ, желательно, чтобъ гг. землевла- 
д%льцы и оельок1е хозяева заявили свои заказы нынЪ же, такъ какъ въ 
1903 г. складъ за распродажею оЪмянъ не могъ удовлетворить запоз

давши требоваи1я на тимофеевку и клеверъ.
Ц'БНЫ ВЪ Г. НОВГОРОДА необязательныя и могутъ изм'бняться.

1- го сорта

9 р, 50 к. дудъ.

14
5
1
1
3
2
1
0 
2
1 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
9

))
)) 80 » 
» 20 » 
» —  » 
» 50 » 
> 80 )) 
» 50 )) 
»  60 » 
)) 60 )> 
» - »

С Ъ М Е Н А:
Клеверъ красный русскаго происхождешя фирмы 

Шмидтъ и Заблоцшй, съ гарантаей этой фирмы хоро
шей всхожести п о .........................................

Клеверъ б’Ьлый— той же фирмы 
Клеверъ шведск1й п )> »
Тимофеевка высшаго сорта . .
Овесъ Ш атиловсшй Новгородск. урожая 

» ШведскШ, им. кн. Голицына 
Овесъ оригинальный селекщонный
Рожь яровая . .........................
Вика черная крупная 1-го сорта
Костеръ .............................................
Пшеница яровая красноколоска 
Ячмень „ДатскШ® . '  . . ,

» голый Гималайск1й 
» „Ш евалье* . . . .

Горохъ б^Ьлый, торг. Гудковой 
Греча русская Орловскаго с.-х . бюро 
Ленъ Псковской долгунецъ 
Свекла кормовая Оберндорфская 

» )г Эккендорфская
.Разныя сЬмена, какъ-то: чечевица, пырей, и проч1я по ц-Ьпанъ, кои будутъ 

установлены спещальными торговыми фирмами.
СЪМЕНА ОГОРОДНЫЯ, разныхъ сортовъ, какъ-то: огурцы, капуста 

б'Ьлокочанная, брюква, pina, морковь, р’Ьдька, р'Ьдиска, цикор1й, свекла, 
горохъ и проч. и

ЦВЪТОЧНЫЯ СЪМЕНА, выписанныя складомъ изъ Голланд1и отъ фирмы 
Слойсъ и Гроотъ. Ц^на пакета отъ 3 к. до 10 к.

Семена за счетъ и страхъ покупателя могутъ быть отправлены 
наложеннымъ платежемъ во Bct города Новгородской губернж.
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95 к . п уд ъ .Костяная мука завода Волга п о ......................
» » » Цецулина по . . .  .

Голубиное гуано » > по . . .  .
Фосфоритная мука завода Куломзиныхъ по .
Томасовъ шлакъ склада Г. Сиверсъ по . . .
Каинитъ склада Г. Сиверсъ п о ......................
Кал1йная соль » по ..........................
Суперфосфатъ обыкновенный Г. Сиверсъ по 
Чил1йская селитра склада »
Гипсъ сыромолотный 

» жженомолотый 
» лепной 

Питательная соль за фунтъ . . .
А  также могутъ быть выписаны по особымъ заказамъ и др. удобрен1я.

Въ складъ губернскаго земства въ настоящее время имьется въ продажъ ТОРФЪ 
Фъ торФянаго завода въ имън1и г. Шретеръ при ст. Любань Ник. ж. д., который 
рекомендуется для подстилки на скотныхъ дворахъ и для дезинФекц1и отхожихъ 
мъстъ. Въ особенности торФЪ, какъ дешевое средство, уничтожающее зловон1е,при- 
мънимъ въ городахъ— какъ въ частныхъ домахъ, такъ и въ общежиляхъ: учеб- 
ныхъ и казенныхъ заведен!яхъ, больницахъ и пр. ЦЪНА за пудъ 32 к. въ складь

65 
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» 25 
» 28 
» 32 
» 70 
> 20

Кромъ сего имъются на складъ;
1) вновь усовершенствованныя жатвенныя машины, косилки^ бороны 

«Рандаля» и конныя грабли, фир. Д. Осборна изъ Америки; разныя конныя и 
ручныя молотилки съ верхней и нижней подачей; вФялки и разныя дере- 
вянныя и железные плуги.

2) усовершенствованныя клеверныя терки по образцу Шенеля кустарнаго 
производства для ручнаго и коннаго Д’Ьйств1я ц^Ьна 70 руб. (фабричная ц1?на 
такой терки до 150 р.).

Р>ъ склад'Ь губернскаго земства въ настоящее время им^Ьется кусковая 
соль для скота. Ц’бна за фунтъ въ склад* 2 к. Кром* сего имеется въ тон- 
комъ порошк* костяная мука (фосфорно-кислый кальц1й) для примеси къ корму 
скота. Ц'Ёна за фунтъ въ склад* 12 коп.**).

Адрвсъ для иростыхъ н денежных» писемъ; г. Новгородъ, вемлед'Ьльчёскому вкладу гу
бернскаго земства.

На Bct запросы складъ OTBtsaeib немедленно.

**) 0зисан1е употребления кусковой со-м и костяной муки см. въ  №ЛЕ 22 и ^3 „ВЬстнива 
Губ. .Земства" за 1902 г. и отдельная брошюра г. Кржишта,ювича относительно употребдешя 
ихъ. Брошюра высылается по требованию безплатно.


