
I. Законы н распоряжен!я Правительства.

ВЫ СОЧАЙШ Ш  ПОВЕЛЪНШ.

Объ услов!яхъ дальнейшей деятельности дворянскаго земельнаго и крестьян скаго 
поземельнаго банковъ въ связи съ наступившимъ военнымъ времекемъ.

Высочайше з'твержденнымъ, 26-го марта 1904 года, положешемъ коми
тета финансовъ, между прочпмъ, постановлено:

Временно установить ниасесл'Ьдующ1я основашя для операщй Государ- 
ствеинаго дворянскаго земельнаго и крестьянскаго поземельнаго банковъ:

1) Ссуды подъ им'6н1я, вновь предъявляемый къ залогу въ дворянскомъ 
oaHKt, могутъ быть выдаваемы только по нормальной OAtHKlj. Ссуды подъ 
состоящ1я уже въ залога банка пм^н1я могутъ быть разр’Ьшаемы по новой 
оц’бнк'};, какъ нормальной, такъ и спец1альной, но не panie истечен1я пяти 
.ТЁТЬ со времени предыдущаго залога пм1;н1я въ сеыъ банк'Ь.

2) Покупка им'15н1й за счетъ собственнаго капитала крестьянскаго позе
мельнаго банка пр1останавливается, за исключен1емъ нокупокъ башкирскихъ 
земель въ Уфимской, Оренбургской и Самарской губерн1яхъ, на сумму не свыше 
1‘/, милл. рублей въ годъ. Ссуды изъ сего банка па покупку земель, npio6plj- 
таемыхъ крестьянами чрезъ посредство земельнаго банка, или подъ залогъ 
земель, купленныхъ безъ его содМств1я, могутъ при спец1альной оц’Ьнк’Ё быть 
выдаваемы отд'Ьльнымъ крестьянамъ—въ pasM'bpi не свыше 60“/°, а сельскимъ 
обществамъ и товариществамъ—не свыше 75% таковой оценки.

3) Отъ Управляющаго Министерствомъ Финансовъ зависитъ преподать 
дворянскому и крестьянскому банкамъ ближайш1я указан1я относительно по
рядка прим'Ьнен1я выпшизложенныхъ (пп. 1 и 2) постановлен^.

11а основан1и ст. Ш  Высочайше утвержденнаго 26-го марта 1904 г. по- 
ложен1я комитета финансовъ, Министромъ Финансовъ преподаны Государствен
ному дворянскому земельному и крестьянскому поземельному банкамъ ниже- 
сл'Ьдующ1я указан1я относительно порядка прим'Ьнен1я сихъ постановлен1й сего 
положешя.

1. Оц'Ьнка означенныхъ въ ст. I Высочайше утвержденнаго 26-го марта 
1904 г. положешя комитета финансовъ впервые нредъявляемыхъ къ залогу въ 
дворянскомъ банкф им'Ьн1й, расположенньиъ въ местности, для которой не 
установлено нормальной оцЬнки, опред'Ьляется применительно къ нормальнымъ 
оц'Ьнкамъ ближайшпхъ районовъ, но, однако, не иначе, какъ по предвари
тельному осмотру закладываемаго им’Ьн1я и по соображенш собранныхъ о немъ 
данныхъ съ применяемою нормальною оценкою.

2. Ограничен1е о выдача ссудъ лишь по нормальной оц^нк^ подъ вновь 
предъявляемыя къ залогу въ дворянскомъ банк'Ь им^шя не распространяется; 
а) на ссуды, испрашиваемыя на основан1и Высочайше утвержденнаго 6-го 1юня
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1894 г. MH'fcHia Государственнаго Совета о ссудахъ изъ 1’осударственнаго дво- 
рянскаго земельнаго банка на покупку им1;шй въ Э западныхъ губершяхъ; б) на 
ссуды числящ1яся на иы1эшяхъ. переводимыхъ въ дворянскШ банкъ изъ осо- 
баго его отдела на основаши отд. III именнаго Высочайшаго указа 29-го мая 
1897 г. о дарован1и дворянаиъ заемщикамъ Государственнаго дворянскаго 
земельнаго банка и особаго его отдела возможныхъ облегчен1й въ исполнен1и 
лежащихъ на нпхъ предъ названнымъ банкомъ обязательствъ, и в) на дополни
тельный ссуды, выдаваемыя дворянскимъ банкомъ, на основаши прим’Ьч. къ 
ст. 46 его устава, подъ им’Ьн1я потомственныхъ дворянъ, находящ1яся въ за- 
лог'Ь у особаго отд̂ Ьла.

3. Д’Ёла о ссудахъ, по которымъ ко времени получен1я настоящаго рас- 
поряжен1я состоялись уже постановлен1Я отд^лен1й дворянскаго банка, какъ по 
залогу, такъ и перезалогу им^нШ подлежатъ дальнМшему направлен1ю и раз- 
P’femeniro въ прежнем’|. порядк'Ь; ко вс15мъ же т’Ьмъ, состоящимъ въ производ- 
CTBt отд'Ьлен1й д'Ьламъ, по которымъ къ указанному времени постановленШ 
отд'Ьлен^й не состоялось, а равно и ко вновь поступающимъ д^ламъ прим-Ь- 
няются постановлен1я ст. 1-й Высочайше утвержденнаго 26-го марта 1904 г. 
положешя комитета финансовъ.

4. Установленный въ той же стать-Ь (1) положен1я пятил-ЬтиШ срокъ для 
разр’Ьшен1я новыхъ ссудъ, подъ состоящ1я уже въ залог'Ь дворянскаго банка 
им’Ьн]я исчисляется со дня выдачи первоначальной ссуды по день постановле- 
н1я совета банка о разр^шен1и новой ссуды; подача же заявлен1я о ссудахъ и 
исполни те льныя по нимъ со стороны м1зстныхъ отд’|!лен1й банка дМств1я по 
осмотру н оц'Ьнк’Ь перезакладываемыхъ им’ЬнШ допускаются и до истечен1я 
указаннаго срока, но, однако, не ран^е посл'Ьдняго въ пятил’Ьт̂ и года.

5. Пр1обр15тен1е крестьянскимъ банкомъ им1зюй за счетъ собственнаго его 
капитала, за исключен1емъ означенныхъ въ ст. П указаннаго положен1я c.iy- 
чаевъ, пр1останавливается; ликвидагця же ран'Ье пр1обр'Ьтенныхъ банкомъ им^- 
н1й съ выдачею ссудъ подъ залогъ продаваемой крестьянамъ земли изъ состава 
этихъ им'Ён1й, а также ликвидад1я оставшихся на торгахъ за банкомъ им^шй; 
продолжаются на прежнихъ основан1яхъ.

6. Находяпцяся ко времени объявлен1я сего распоряжешя въ производств’Ь 
отд’Ьленй и центральнаго управлен1я крестьянскаго банка сделки по покупк^: 
им’Ьн1й за счетъ собственнаго капитаяа банка производствомъ прюстанавли- 
ваются, о чемъ банкъ ув'Ьдомляет'ь продавцевъ.

7. Состоящ1я въ производств'^ крестьянскаго банка сд̂ Ьлки по покупк1  ̂
крестьянами земель и по залогу земли, ран^е прюбр’Ьтенной ими безъ содМ- 
ств1я банка, по которымъ, ко времени получен1я настоящаго распоряжен1я въ 
от*'Ьлен1яхъ, произведены уже осмотръ и оц'Ьнка земли, направляются на 
прежнемъ основан1н. къ т^мт, же сд'Ьлкамъ, по которымъ осмотръ и оценка къ 
указанному сроку банкомъ произведены не были, равно какъ и къ вновь посту- 
паюш;имъ въ отд̂ Ьлен1е сд'Ьлкамъ прим’Ьняются постановлен1я Высочайше утвер
жденнаго 26-го марта 1904 г. положен1я комитета финансовъ.

8. Установленное ст. П того же положен1я ограничен1е размера выдавае- 
мыхъ крестьянскимъ банкомъ ссудъ не распространяется на предусмотренные 
ст. 58 устава банка случаи !герезалоги участковъ съ выдачею дополнитель- 
НЫХ71 ссудъ.



Объ изм%нен1и порядка возбужден1я ходатайствъ земскими учрежден!яии.

Государственный Сов'Ьтъ въ соединепныхъ департаментахъ законовъ, 
гражданскнхъ п духовныхъ д’Ьлъ, государственной экономии и промышлен
ности, наукъ и торговли и въ общеыъ собранш, разсмотр^въ представлен1е 
Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ объ изм'Ьненш порядка возбужден1я ходатайствъ 
земскими учрежден1ями, MH-feHieMb положилъ;

Въ изм’Ьнете и дополнен1е подлежащихъ узаконен!! постановить;
I. Къ в'Ьдомству у15здныхъ земскихъ собранШ въ особенности относится 

иредставлен1е Правительству ходатайствъ, касающихся исключительно м'Ьст- 
ныхъ пользъ и нуждъ уЬзда.

II. Означенныя ходатайства (ст. I) представляются уездными земскими 
управами губернатору, который направляетъ оныя въ подлежащ1я Министер
ства съ своимъ заключен1емъ.

Его Императорское Величество изложенное MĤ Hie Государственнаго Со
вета. 2-го (|[)евраля 1904 года. Высочайше утвердить соизволпль и повел’Ьлъ 
исполнить.
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I.

Всеподданнъйш1я телеграммы намъстнииа генералъ-адъютанта Алексъева на имя 
Его Императорскаго Величества изъ Мукдена отъ 31 марта 1904 г.

№ 1-й. На основан1и только-что полученной телеграммы огь генералъ-лей- 
тенанта Стесселя съ велиыимъ нрискорб1емъ всеподанн'Ьйше доношу Вашему 
Императорскому Величеству, что съ новою тяжелою потерей тихоокеанскШ 
флогь утратилъ въ лиц'Ь вице-адмирала Макарова своего славнаго и опытнаго 
боеваго начальника, погибгааго вм^сгЬ съ флагманскимъ броненосцемъ «Петро- 
павловскъ».

№ 2. По донесен1ю командира Портъ-Артура броненосцы и крейсеры подъ 
флагомъ командующаго флотомъ съ появлен1емъ непр1ятеля вышли въ море 
пресл'Ьдовать часть непр1ятельскихъ силъ и всл’Ьдств1е увеличен1я посл’Ьднихъ 
до ЗО-ти вымпеловъ возвратились на рейдъ, при чемъ броненосецъ «Петро- 
павловскъ» коснулся мины, посл'Ьдств!емъ чего была гибе-чь броненосца. На- 
ходившШся на «Петропавловск'Ь» ВеликШ Князь Кириллъ Владим1ровичъ спа- 
<;енъ. получилъ легкую рану. Эскадра вся вошла въ бассейнъ. Японская 
эскадра у Ляо-те-шаня. Отъ командуюш;аго флотомъ до отправлен1я настоящей 
депеши никакихъ донесенй не получено. Вышеизложенное всеподданнМше до
ношу Вашему Императорскому Величеству.

П .

Телеграмма контръ-адмирала князя Ухтомскаго на имя Его Императорскаго 
' Величества изъ Портъ-Артура отъ 1 апръля.

31-го марта, въ 10 часу, во время маневрирован1я эскадры на портъ- 
артурскомъ рейд-Ь, въ виду непр1ятельскаго флота, броненосецъ «Петро- 
павловскъч, подъ флагомъ командующаго, посл'Ь взрыва, опрокинулся.



Погибли командующ1й флотомъ и начальникъ штаба.
Спасены; Велик1й Князь Кириллъ Владим1ровичъ, командиръ” ' Яковлевъ; 

лейтенанты: Унковск1й, 1енишъ, Дукельск1й; мичманы; Владим1ръ Шмидтъ и 
Шлиппе и 52 матроса.

Подобраны т^ла: капитана 2-го ранга Васильева; мичмановъ; Акимова и 
Бурачка, доктора Волковича и н^сколькихъ матросовъ.

Изъ мпноносцевъ, высланныхъ вчера въ ночную экспедицш, минсносецъ 
сБезстрашный», за ненастною погодою, отд^Ьлившись отъ отряда, былъ окру- 
женъ непр1ятельскими миноносцами и въ бою съ ними погибъ.

Спасено 5 челов'Ькъ.
Посл^ гибели броненосца «Петропавловскъ» я временно вступилъ въ ис- 

правлен1е обязанностей командующаго флотомъ.
При перестроенш эскадры броненосецъ «Победа» получилъ ударъ миной 

въ средину праваго борта. Броненосецъ самостоятельно вошелъ въ гавань. 
Убитыхъ и раненыхъ н^ть.

4 В*стникъ НовгородскАго З е м с т в а . № 8.

Всеподданнъйш1я телеграммы намъстника генералъ-адъютанта Алексьева на 
имя его Императорскаго Величества, отъ 9-го апръля 1904 г.

I.

Рядъ разъ'Ьздовъ на Ялу установилъ, что японцы стянули cfeBepHije Ы-чшу 
значительныя силы, около дивиз1и, а также стали быстро стягивать войска въ 
Ы-чжу, откуда корейское населен1е выселено. Есть предположен!я о провозЬ 
грузовъ, похожихъ на понтоны. Противъ Мабихе, на остров*, нашими охотни
ками убиты 2 японскихъ разведчика; одинъ, повидимому,— офицеръ. На пра- 
вомъ фланге нашими охотниками нисколько дней велись см^льш разведки л*- 
ваго берега Ялу. Установлено, что войскъ южн^е р^ки Помехуа немного, но 
японцы заняты заготовкою лодокъ. Туда днемъ на трехъ лодкахъ направи
лась наша команда въ состав* двухъ офицеровъ и 32 нижнихъ чиновъ, на 
была обнаружена и потеряла въ перестрелке убитыми трехъ стрелковъ. Тя
жело ранены штабсъ-капитанъ Змеицынъ и 11 стрелковъ, легко ранены под- 
поручикъ Пушкинъ и 4 стрелка. Подъ прикрыт1емъ огня двухъ нашихъ ору- 
д1й команда отошла на нашъ берегъ.

Объ изложенномъ всеподданнейше доношу Вашему Императорскому5'’Ве- 
личеству.

II.

Всеподданнейше доношу Вашему Императорскому Величеству: 9-го ап
реля при постановке миннаго загражден1я паровыми шлюпками, отъ преждс- 
временнаго взрыва одной мины подъ кормой шлюпки, погибли минный лейто- 
натъ Петръ Пелль и 20 нижнихъ чиновъ.



8. Х ро н и к а  Н овгородскаго  Зе м ст ва .

\\. Хроника Новгородскаго Земства.

Очередное губернское земское сабран1е.
{Нродолжете).

О сельскохозяйственной школ’Ь въ Григоров^ и объ ея реорганизацш. Объ ин- 
ститугЬ молочнаго хозяйства. Объ учреждеши при Григоровской школ'Ь опыт
ной станц1и 2 разряда. По вопросамъ о м’]Ьропр1ят1яхъ, сод'Ьйетвующихъ улуч-

шен1ю сельскаго хозяйства.
(ЗасЬдан1я 22 и 23 января).

ВсЬ вопросы, касающ1еся положешя сельскохозяйствеянаго образо- 
Бан1я въ губерн1и, въ настоящемъ году обсулдались съ большимъ 
оживлешемъ. Вопросъ о реорганизацш Григоровской шкоды возбудилъ 
особенно много прен1й. Передадимъ, прежде всего, въ н'Ьсколькихъ 
строкахъ, каково положеше школы въ настоящее время, и каковъ былъ 
нам’Ьченъ планъ управой для ея реорганизацш.

Къ началу 190^/д учебнаго года въ школ’Ь было 52 ученика,—  
почти всЬ земсше стиненд1аты. Въ отчетномъ году окончили полный 
курсъ 15, изъ нихъ 13 были размещены на практику въ частновла- 
д’Ьльчесшя хозяйства. Двое поступили на должности сельскихъ учите
лей. Помимо теоретическаго курса, въ школ^ весьма большое и'Ьсто 
отводилось npaKTHqe'iKHMb заняиямъ на поляхъ, въ огородахъ, на пасЬк^, 
въ иастерскихъ, Въ течен1е года были сделаны три экскурс1и для д о - 
полнительнаго развитая учениковъ и для знакомства ихъ съ успехами 
сельскохозяйственной техники: весною осматривать школу птицевод
ства и HM'fenie г. Шретера, лЬтонъ на сельскохозяйственную выставку 
въ Николаевскую колон1ю и осенью на областную выставку с^вернаго 
края въ г. Ярославл'Ь. Землед'Ьльчесшя работы въ отчетномъ году про
текали обычнымъ порядкомъ, Въ обш,емъ атмосферныя услов1я, при 
глинистой почв'б въ ГригоровФ, скорее были неблагопр1ятны и работы 
проходили не всегда своевременно и успешно. Урожай быдъ невысоюй. 
Для пчеловодства прошлое л'бто было благополучно, но за то предыду- 
п̂ ее очень сильно ослабило работоспособность 1пчелъ, что и отразилось 
на медосбор’Ь отчетнаго года.

Всего по см’Ьт’Ь на содержан1е школы управой предложено внести: 
23216 руб., изъ которыхъ 13700 руб. покрываются доходомъ отъ хо
зяйства, стипенд1й и пособ1емъ министерства землед'6л1я.

Въ прошломъ году полномоч1я управы по реорганизащи школы были 
расширены,— до paacMOTpiHiH „попутно вопроса объ окончательномъ ея



saKpbiTin и о передач’6 ея бъ в’Ьд^Ьше министерства землед’Ьл1я, если 
не представится способовъ ц'Ьлесообразно реформировать ее“ .

Гз'бернская управа, выясняя положен1е школы со стороны учебной 
и практической подготовки, нашла, что число дней, которое затрачи
вается воспитанниками школы на изучеше спещальныхъ отраслей хо
зяйства, а именно: маслод'Ьл1я и сыроварен1я, ухода за животными^ 
огородничества, столярнаго и кузнечнаго ремесла и пр.— столь незна
чительно, что объ изученш въ течен1е этого времени названныхъ спе- 
ц1альностей и рЬчи не м ож етъ 'бы ть. При этомъ тратится очень много 
времени (52 изъ 221 ) на различныя черныя работы, который съ изуче- 
HieMb сельскаго хозяйства ничего обш;аго не им^готъ, а если что общее- 
и им^ють, то никакой поучительности не представляютъ. Всл’Ьдств1е 
такой постановки д1зла, по мн4|шю управы, практическая спец1альная 
подготовка учениковъ, выходящихъ изъ школы, не высока. Но самая 
постановка д'Ьла обусловлена отсутств1емъ у школы средствъ на испол- 
нен1е работъ наемнымъ трудомъ и обширностью хозяйства,— такъ что 
хозяйство ведется исключительно силами учениковъ и, по выражешю 
доклада управы, не хозяйство существуетъ для школы, а какъ бы на- 
оборотъ,— школа для хозяйства. Въ школ!; при 448 десят. — 135 нахо
дится подъ распашкой, 190 подъ л’Ьсомъ и сЬнокосомъ. Имеется 30 го- 
ловъ дойнаго скота и 17 лошадей, дальше: маслодельня-сыроварня, 
огородъ въ I V 2 десят., питомникъ плодовыхъ деревьевъ, пасЬка, сто
лярная мастерская съ 6 верстаками и кузница.

По плану управы необходимо реформировать веден1е самого хозяй
ства, сокративъ непоучительныя работы и учредивъ спец1альное школь
ное хозяйство рядомъ съ коммерческимъ, которому возможно придать 
иное направлете, не требующее большого числа ученическихъ рукъ 
(выгонный сЬвооборотъ). Но кроме того необходимо увеличить курсъ 
обучен1я въ школе еще на одинъ годъ. Григоровская школа не узко- 
спец1альная,— она им^етъ много отраслей хозяйства. При такихъ усло- 
в1яхъ теоретическах* подготовка должна быть бол-Ье высокой и обстоя
тельной. Въ настоящее время на зоолопю, физику и особенно хим1ю 
отводится очень мало времени, а между тФмъ, безъ основательнаго зна
комства этихъ предметовъ едва-ли возможно получить вполне созна
тельное отношен1е къ различнымъ сельскохозяйственнымъ явлензямъ. 
Лишн1й годъ o6y4enifl, при увелячен1и курса естествознан1я, далъ бы, 
по взгляду управы, и большую практическую подготовку учащимся.

Кроме этихъ основныхъ требован1й при реорганизащи школы, по 
мнешю управы, должны быть введены конкурсный испытан1я для по- 
ступающихъ въ школу cтипeндiaтoвъ; заведыван1е отдельными отраслями 
хозяйства должно лежать не на одномъ управляющемъ, а и на другихъ 
спец1алистахъ, при чемъ в се  важнейш1е вопросы по веден1ю хозяйства
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должны решаться коллепально, съ предоставлен1емъ управляющему 
права общаго надзора за вс^мъ ходомъ его.

Эти предложешя были одобрены сельскохозяйственнымъ coBt- 
томъ при управ'Ь и, кром* того, этимъ посл'Ьднимъ было введено пред- 
ложен1е увеличить пр1емъ въ школу практикантовъ для изучен1я раз- 
личныхъ отраслей хозяйства,

KoMMHCcifl по вопросу о ликвидащи Григоровской школы раздели
лась голосами поровну (по 8), и собран1ю предстояло выяснить свое 
отношеше къ школ^ путемъ обмана MHiHifi.

С. Г. Бередниковъ началъ съ того, что современное состоян1е 
школы, какъ видно изъ доклада управы, ненормально,— ученики ни
чему не научаются. Обрисовавъ печальное положен1е школы и переходя 
къ положительной части,— управа, на вопросъ, какъ реформировать 
школу, отв'Ьчаетъ, по мн'Ьнш гласнаго, юмористически. Управа недо
четы школы видитъ въ томъ, что ученики исполнаютъ много черныхъ, 
не поучительныхъ работъ. Нужно для лучшей постановки д-бла— при
бавить 4-й практичесюй классъ. Зд'Ьсь предполагается дать: сельско
хозяйственную эконом1ю, органическую химш, сельскохозяйственное 
счетоводство, учеше о почвахъ и т. д. По мн'Ьшю гласнаго, управа не 
исполнила поручен1е собран1я. Мы хот'Ьли улучшить д ^ ю , поставивъ 
ясно ц'бль, къ которой стремились, но для насъ не секретъ, что школа 
давала лишь приказчиковъ для крупныхъ влад'Ьльцевъ. Если мы хотимъ 
давать приказчиковъ, то нужно и идти по этому пути. Однако, управа 
ставитъ не эту ц^бль,— расширешемъ курса она хочетъ сделать спе- 
щалистовъ-агрономовъ. Гласный полагаетъ, что школа въ томъ вид*, 
какъ она существуетъ, для крестьянина мифъ,— она ему не нужна. Со^ 
всЬмъ другое д’Ёло— агрономы,— они полезны какъ крупному, такъ и 
мелкому землевлад'Ьльцу. Расходы долясны делаться въ интересахъ всего 
ааселен1я, а не однихъ крупныхъ собственниковъ. Управа хотела со
блюсти и т'Ь, п дуугхе интересы и поэтому дала такой проектъ.

Кн. П. П. Голицынъ сообш;аетъ coбpaнiю, что въ коммисс1и по 
вопросу о лпквпдащи Григоровской школы голоса разд'Ьлились: 8 за 
!шквидац1ю и 8 цротивъ.

Н. Н. Соиовъ, возражая С. Г. Бередникову, указалъ на то, что 
з,окладъ управы о peopraHH3au,iH школы не читался въ собран1н, и С. 
Г. искусно воспользовался отд^^льными м’Ьстами доклада, чтобы по
строить на нихъ свой выводъ о закрыт1и школы и о неудовлетвори- 
гельности проекта управы о реорганизац1и школы. Между тймъ, въ до- 
жлад-Ь управы весьма подробно, на стр. 7, приведенъ планъ реорганиза- 
д1и, какъ относительно теоретическаго курса школы, такъ и относи- 
селъно практической постановки занят1й въ школ*. Поэтому, оста
навливаться, сколько-нибудь подробно, на этомъ пункта Н. Н. Сомовъ
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считаетъ неум^стнымъ. Дал’Ье, С. Г. ссылается на то, что управ'Ь было 
дано въ прошломъ году поручен1е съ широкими полномоч1ями— разсмо- 
Tpfob вопросъ о будущемъ положен1и сельскохозяйственной школы 
вплоть до ея закрыт1я, если найдется въ этомъ необходимость. Б о это 
поручеше не обязывало непрем'Ьнно управу разрешить вопросъ о буду- 
ш,емъ положен1и школы въ желательномъ для С. Г. смысла. Управа 
высказала свой взглядъ на д'Ьло и предлагаетъ собран]ю реорганизо
вать школу на началахъ, излоясенныхъ въ доклад^. Удовлетворительно 
или н^Ьтъ,— но управа поручеше собран]я исполнила. Если же ставить 
вопросъ о закрыйи школы, то мотивовъ въ доклад'Ь для этого гласные 
не найдутъ: мотивы— въ личномъ уб'Ьжден1и каждаго, кто наблюдалъ. 
школу за ц-блый рядъ л'Ьтъ. Сторонники закрыт1я школы говорятъ, 
что мы вообш,е не доросли до сельскохозяйственныхъ школъ, а мы счи- 
таемъ, что въ числ'Ь MiponpiflTit, сод’Ьйствуюш.ихъ экономическому бла- 
госостояшю населешя,— сельскохозяйственная школа должна занимать 
первое мЬсто. Я совершенно понимаю, говорилъ Н. Н. Сомовъ, когда 
закрываетъ свою школу частное лицо,— наприм^ръ Милютинъ: подер- 
жалъ школу, попробовалъ, не понравилось, — закрылъ. Но когда захо- 
дитъ р-Ьчь о закрытш школы въ земскомъ собран1и, то какая же почва 
для этого? Мон{,етъ быть co6panie постановитъ закрыть школу, мотиви
руя это закрыт1е мен^е откровенно, но по сущ еству это будетъ равно
сильно признашю своей несостоятельности вести дФло сельскохозяй- 
ственнаго образован1я. Управа не заш;ищаетъ современнаго состояшя 
школы, она не умаляетъ ея недостатковъ и говорить; надо улучши'гь 
школу. Улyчшeнie сразу, вдругъ,— невозможно. Земство еще не вырабо
тало типа спец1альной сельскохозяйственной школы, какъ не вырабо
тало его и министерство. Мы и предлагаемъ начатаго д’Ьла не бросать, 
а заняться постепеннымъ его улучшен1емъ. Не сл'Ьдуетъ зем<?тву вы
пускать йзъ своихъ рукъ сельскохозяйственнаго oбpaзoвaнiя. Организа- 
щя сельскохозяйственныхъ школъ требуетъ непрем^ннаго знан1я м-Ьст- 
ныхъ услов1й, чего не им^етъ благожелательная 6ropoKpaTin. Я думаю,, 
продолжалъ Н. Н. Сомовъ, что вскоре послФ закрытая школы,— мы бу- 
демъ просить снова объ ея открыт1и. Поэтому, нужно отнестись къ во
просу особенно серьезно.

С. Г. Бередниковъ указалъ на то, что опъ не приб^галъ къ ка- 
кимъ либо передержкамъ, говоря, по докладу управы, о реорганизащи 
школы. Гласный заявляетъ, что необходимо вопросъ обсудить со в с ^ ъ  
точекъ spiHifl, въ томъ числ'Ь и о закрыт1и или незакрыт1и школы. 
Въ доклад’Ь управы ничего не сказано, сколько будетъ стоитъ увели- 
чеше курса на одинъ годъ. Между т^мъ, разъ ндетъ вопросъ о лик- 
видац1и школы,— необходимо знать и эту финансовую сторону д^ла. 
Что же касается,— закончилъ свою р’Ьчь С. Г. Бередниковъ,— пугала въ
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вид’Ь бюрократ1и,— то я хоть и не сторонникъ ея, но я не сторонникъ 
такъ же и земской бюрократ1и.

Н. А. Окуневъ полагаетъ, что докладъ управы исполнилъ свое 
назначен1е, если говорить о сохранеши школы. Управа искала выхода, 
какъ бы улучшить школу и представила свой проектъ. Можно ска
зать, что нам’Ьченный путь не улучшилъ положен1я школы; для улуч- 
шен1я нужно много времени и труда, такъ какъ типъ спец1альной 
школы еще не выработанъ. Къ школ’Ь предъявлялись два различныя 
требоватя; одни хотели им1;ть старостъ, приказчиковъ въ HMiHiflXb,— 
друг1е лселали вид-Ьть въ ученикахъ будуш;ихъ проводниковъ агроно- 
мическихъ знан1й въ населен1е. И удовлетворен1я отъ школы не было, — 
отсюда мысль о лпквидацш. Гласный полагаетъ, что сл'Ьдуетъ вопросъ 
оставить еще на годъ на nopy4eniH управы, чтобы онъ былъ разсмот- 
р^нъ не только со стороны сохранен1я школы, но и въ смыс.т’Ь ея 
ликвидащи.

Д. И. Аничковъ. Вопросъ о реорганизацш или ликвидац1и школы,— 
вопросъ набол’Ьвш1й. Нисколько л'Ьтъ тому назадъ онъ разсматривался 
въ подробностяхъ и обсуждался съ ожесточен1емъ,— нужно, поэтому, 
придти къ какому нибудь р:Ьшен1ю. Кром’Ь того, этотъ вопросъ важенъ 
и потому, что на школу .затрачено земствомъ до 250000 р. Ввиду важ
ности вопроса,Атасный предлагаетъ обсудить положен1е школы все
сторонне. О значеши школы, какъ разсадника знашй, культуры,— 
едва ли кто будетъ спорить. Если бы мы располагали средствами,—  
не было вопроса о закрыт1и школы, но мы тяготимся ея содержан1емъ, 
ввиду неудовлетворенности результатами школы. Достигается-ли шко
лой поставленная ц'Ьль? Вотъ главный вопросъ. Ц1зль ставилась двоя
кая: или хот'Ьли подготовить старостъ, старшихъ рабочихъ въ хозяй
ства частпыхъ влад'Ьльцевъ, или людей, способныхъ внести сельско
хозяйственную культуру въ массу населен1я. Тамъ, гд1з 90°/о населе- 
н1я занимается сельскимъ хозяйством ъ,~эти  ц'Ьлн вполне законны и 
ум'Ьстны. И земство мо5кетъ исполнить эту последнюю ц'Ьль, если отне
сется къ Д'Ьлу съ полнымъ сочувств1емъ, Намъ нулсны работники и, 
именно, работники интеллигентные, у которыхъ имеется не одно зна- 
Hie техники, а и ншвая, направляющая д1зло, мысль. Въ этомъ— пре
имущество земства, что оно можетъ создать такую школу. Достигнута ли 
ц4.1ь, поставленная школой,— объ этомъ говорить преждевременно,—  
10-ти л'Ьтъ ДЛЯ этого мало. Мы хотимъ изл'Ьчиться отъ вековой хро
нической бол’Ьзни— нев1зягества. Необходимо выждать еще 5— 10 л'Ьтъ 
еще и потому, что теперь ц'Ьль школы и не могла быть достигнута: 
молодые люди, кончающхе школу, еще не сделались самостоятельными 
хозяевами,— они дЬти своихъ отцовъ, неграмотныхъ, ведущихъ хозяйство 
по старинЬ. Притакихъ услов1яхъ рано произносить приговорънадъ школой.



Н. Ф. Румянцевъ указалъ на то, что сторонники закрыт1я школы 
р^шають вопросъ по настроен1ю, подобно тому, какъ скульпторы, не 
удовлетворенные своей работой, иногда разбиваютъ свою статую. Но 
мы не молсемъ только съ такой, худонгественной, точки зр’Ьн1я посмо- 
TpiiTb на нредпр1ят1е общественнаго характера. Жили люди, создавали 
школу, смотр'Ьли на ея раЕвит1е, считаясь съ тpaдицiями нрошлаго, и 
относились къ нимъ съ увансешемъ. Съ этой точки sptflifl, было бы 
приличнее общественному учрежден1ю направить Д’Ьло на надлежаш;1й 
путь, а не ограничиваться т'Ьмъ, чтобы разбить созданное...

И. А. Корсаковъ выражаетъ удовольств1е по поводу страстности 
обсунгден1я вопроса, всЬмъ, очевидно, близкаго. Гласный находитъ, что 
управа совершенно правильно поступила, предложивъ нроектъ реорга- 
низац1и школы, такъ какъ въ настоящ,емъ своемъ вид'6 школа не до- 
стпгаетъ ц-Ьди. Но изъ доклада не видно, что будетъ стоить это пре- 
образован1е школы съ увеличен1емъ курса обучен1я до 4 л'Ьтъ, Глас
ный полагаетъ, что это будетъ стоить дорого, и содержан1е школы, 
т'Ьмъ бол’Ье, будетъ для земства тягостно. Если осуществить нроектъ 
управы, то школа приблизится къ типу среднихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ школъ. Содержан1е професс1ональныхъ школъ, по мн'Ьнш глас- 
наго, не молсетъ быть задачей земства,— это д’Ьло государства. Если бы 
было доказано, что ученики, выходящ1е изъ школы, посвящаютъ свой 
трудъ губерн1и, это было бы другое д'Ьло, но это не доказано. Гово- 
рятъ, что должно съ уважен1емъ относиться къ прошлому земской ра
боты. Это совершенно правильно,— преемственность въ земской работа 
должна быть, и закрытхе школы было бы вандализмомъ. Но можно изы
скать друпе выходы,— можно передать школу въ в’6д’Ьн1е министерства 
на т ’Ьхъ или иныхъ услов1Яхъ. Если организуется средняя школа,—  
можно будетъ выработать изв^стнын правила о стипенд1яхъ отъ гу - 
бернскаго земства. Ничего ужаснаго въ постановленш о ликвидац1и 
школы гласный не видитъ и никакого неуважен1я къ прошлому не на- 
ходитъ. Гласный останавливается на той мысли, чтобы выяснить стои
мость преобразован1я школы и войти въ переговоры съ министерствомъ 
о передач'б школы въ его в'Ьд’6н1е, съ учасэтемъ въ содернган1и ея гу - 
бернскаго земства.

Н. Н. Сомовъ пояснилъ, что противъ оставлен1я вопроса о ликви- 
дацш школы на иоручеши управы,— управа ничего не им’Ьла бы, если бы 
подъ ликвидащей не разумелось непрем’Ьнно закрыт1я. Если школа бу
детъ передана въ друпя руки,— какъ земская она будетъ закрыта. 
Управа стоитъ на томъ, что нужно сохранить школу, никому ее не 
передавая.

И. А. Корсаковъ. Я противъ этого и возрангаю и говорю, что мо
жно передать, не устраняя вовсе участ1я земства,— ввид^ учреждешя 
стипенд’ й.

10 В ф стн и къ  Н овгородскаго  З е м с т в а .__________________№  8



А. М. Тютрюмовъ даетъ историческую справку на счет! того, что 
мыс.1 ь о спец1альномъ сельскохозяйственномъ образован1и въ Новгород- 
скомъ земств!; возникла еще 20 л^тъ на.задъ. Но тогда было можно 
еше говорить, что о спец1ально1иъ образован1и заботиться преасдевре- 
менно. ■Посл'Ь того, за 20 л’Ьтъ, начальная школа подготовила довольно 
значительный контингентъ грамотныхъ, которые уже самостоятельно 
ведутъ хозяйство. Сельскохозяйственная школа— въ общей агрономиче
ской организац1и необходимая часть цйлаго. Если мы уничтожимъ 
школу, мы окажемся въ тришкиномъ кафтан’Ь. Пользу агрономической 
организащи признаемъ, а одну изъ формъ возд’Ьйств1я на населен1е 
уеичтожаемъ. Гласный предлагаетъ серьезн'Ье отнестись къ сельско
хозяйственному образован1ю и къ школ'Ь, стоящей въ тесной связи съ 
общей земской агрономической организащей.

Н. А. Зотовъ полагаетъ, что ц1зль школы должна заключаться, 
конечно, въ томъ, чтобы научить крестьянское населеше ращональ-
нымъ пр1емамъ въ сельскомъ хозяйств!;, а не та, чтобы создать деше-
Быхъ ум'Ьлыхъ работниковъ для частновлад’Ьльческихъ хозяйствъ.—  
такой ц'Ьлью едвали могло задаваться земство. Что поставленная ц’Ьль 
достигается, тому доказательствоыъ служитъ переполнен1е школы детьми 
крестьянъ. Если они не остаются на своей земл'Ь но выход* изъ школы, 
то это другой вопросъ,— при общинномъ землевлад'Ьти провести знашя 
въ населен1е не всегда возможно отд'Ьльнымъ лицамъ. Но въ настоящее 
время ростетъ мелкое частновлад15Льческое хозяйство. Д-Ьти мелкихъ 
собственниковъ могли бы основываться на своихъ хуторскихъ хозяй- 
ствахъ. Гласный указываетъ на то, что неудовлетворительное состоя- 
nie школы еще не даетъ права вывода объ ея закрыт1и. Наши сель- 
сшя начальныя школы тоже далеки отъ совершенства и требуютъ 
бо.льшой реоргани.зац1и. Мы мало еще работали надъ сельскохозяйст
венной школой,— эта злосчастная школа всегда имФла своихъ против- 
никовъ и возбуждала разговоръ объ ея .закрытш. Гласный полагаетъ. 
что теперь настало время серьезно заняться вопросомъ о сельскохозяй- 
ственномъ o6pasoBaHiH. Оно дорого обходится земству, но что ясе д е 
лать, если населеше не знаетъ еще элементарныхъ пр1емовъ улучше- 
шя хозяйства?

С. Г. Бередниковъ заявилъ, что онъ упрека въ недостаточкомъ 
уважен1и земскихъ традищй не принплаетъ. И вопросъ о ликвидац1и
школы, по мн!знш гласнаго, р'Ьшался не по нacтpoeнiю, а посл1; дол-
гаго и серьезнаго обдумыван1я,—  самое голосован1е въ коммисс1и (S за 
ликвидащю, 8 — противъ) показываетъ, что p!;meHie вопроса не было 
новостью для гласныхъ.

Э. А. Дидрикиль, уполномоченный министерства землед'Ьл1я,— ука- 
за.1 ъ на то, что организац1я сельскохозяйственныхъ школъ, по призна- 
шю самого министерства,— очень сложное д^ло. Земство, по мн^шю
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г. Дидрикиля, скор'Ье бы съум'Ьло разр'Ьшить вопросъ о выработка типа 
сельскохозяйственной школы, такъ какъ никакая другая професс1о- 
нальная школа не требуетъ такого ненрем’Ьннаго приспособленхя къ 
м'Ьстнымъ услов1ямъ, какъ сельскохозяйственная школа. То, что сде
лано земствомъ, можетъ быть разсматриваемо, какъ онытъ д-пя выра
ботки типа сельскохозяйственной школы, и земству не сл'Ьдуетъ отка
зываться отъ продолжен1я этого опыта. Ссылаясь на мн^ше профессора 
Карышева, г. Дидрикиль указываетъ на то, что для прогресса сель- 
скаго хозяйства необходимо подготовить контингентъ-агентовъ въ сред’Ь 
самого населешя, черезъ которыхъ могли бы проникать агрономичесшя 
знашя въ деревн'Ь.

Кн. Б. А. Васильчиковъ полагаетъ, что вопросъ о положен1и 
школы настолько назрЬвш1й, что каждый шелъ въ собран1е съ опре- 
д’Ьленнымъ взглядомъ. Не на основан1и какихъ либо отвлеченныхъ 
теор1й о значен1и сельскохозяйственныхъ знан1й вообще, а на основа- 
ши результатовъ опыта выяснилось, что расходы на школу оказались 
непроизводительными. Никто не уб'Ьдитъ меня, говорилъ кн. Б. А. Ва
сильчиковъ, въ противномъ. Даже сторонники школы сознаютъ, что 
д’Ьло поставлено въ школ-Ь не ладно. Гласный не принимаетъ упрека 
въ томъ, будто противники продолжешя опыта со школой гр’Ьшатъ 
противъ посл’Ьдовательности и преемственности въ земской работ'Ь. Ни
кто больше меня, сказалъ кн. Б. А. Васильчиковъ, не уб'Ьжденъ въ 
томъ, что изв’Ьстнаго рода консерватизмъ во всякомъ д'Ьл'Ь и въ зем- 
скомъ необходимъ; но я отнюдь не простираю это уб'йждеше до т'Ьхъ 
разм'Ьровъ, что сл'Ьдуетъ продолжать, ран'Ье допущенныя ошибки и д’Ьй- 
ств1я, въ уш;ербъ интересамъ земскаго хозяйства. Гласный не находитъ 
возможнымъ принять этого упрека и потому, что и при основаши школы 
были противники, которые энергично протестовали противъ учрежде- 
шя школы.

Гл. Г. И. Св'Ьнцицк1й указалъ на то, что школа, потребовавъ боль- 
шихъ расходовъ, не удовлетворила земство. Губернская управа предла- 
гаетъ реорганизовать школу, но не говорить того, что будетъ стоить 
эта реорганизац1я? Гласный предлагаетъ, поэтому, оставить вопросъ на 
годъ для новаго разсмотр'Ьн1я управы.

Н. Ф. Румянцевъ, возражая противникамъ школы,— зам'Ьтилъ, что 
ставить запросы къ сельскохозяйственной школ'Ь и оставаться на одной 
экономической почв!;— едва ли удобно. Надо подсчитать и активъ д'Ья- 
тельности школы. Мы не можемъ усладить пути, по которымъ сель- 
скохозяйственныя знан1я проникали въ населен1е. Срокъ для этого воз- 
д'6йств1я школы, несомненно, коротокъ. Если бы мы обратились за 
справками по этому вопросу въ друпя страны, то заметили бы то же 
самое.
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М, А. Прокофьевъ заявилъ, что онъ желаетъ внести н^Ькоторыя 
поправки къ цифрамъ расходовъ и доходовъ школы. В’Ьрно, что содер- 
жан1е школы обходится въ 23000 рублей, но въ эту сумму входятъ и 
доходы: отъ хозяйства— 7000, министерскаго пособ1я— 2500 рублей, 
суммъ за своекоштныхъ'—700 р., стипенд1и имени Качалова, Нечаева, 
Лерхе и т. п. Если все это учесть, то окажется, что въ см^ту вно
сится 9900 рублей. Что же тутъ страшнаго? спрашиваетъ гласный, 
членъ управы. При другихъ ассигновкахъ, бол'Ье солидныхъ, на семи- 
napira, медицинское д’Ьло и проч.,— ассигновка на Григоровскую школу 
не велика. Говорятъ, что ученики посл'Ь школы не пошли въ деревню 
на свои хозяйства. Но мы очень нетерпеливы, легкомысленны. Изъ 
acTopin этого вопроса видно, что не прошло и трехъ л^тъ посл^ осно- 
ван1я школы, какъ въ собранш появилась мысль о закрыли ея. Гово
рили о закрыли въ 93 году, въ 96 была р^чь о преобразован1и ея въ 
учительскую семинарш, въ 97 это было отвергнуто, а 99 снова яви
лась мысль о закрытая. М. А . Прокофьевъ отказывается понять мо
тивы закрыт1я школы. По его мн^шю, школа, кром^ пользы, ничего не дала. 
Гласный, поэтому, присоединяется къ мн^шю, что Григоровская школа 
должна существовать. Если мы ее передадимъ или закроемъ, то совер- 
шимъ крупную ошибку, которая подорветъ нашу солидность.

После этихъ долгихъ и оживленныхъ прешй, собран1е склонилось 
къ тому, чтобы Григоровскую школу оставить на годъ, и въ течен1е 
этого времени управа должна вопросъ о ея суш,ествован1и подвергнуть 
новому и всестороннему обсужденш.

Въ засЬдан1и, бывшемъ 23 января, оживленныя прен1я были воз
буждены по поводу предложешя г. уполномоченнаго министерства зе- 
млед'Ьл1и Э. А. Дидрикиля о томъ, не пожелаетъ ли Новгородское зем
ство поддержать, своимъ участаемъ въ содержанш, вновь основывае
мый институтъ молочнаго хозяйства. Выборъ м^ста для этого инсти
тута палъ на Княл:едворскую дачу, Старорусскаго убэда, npioepiTeH- 
ную министерствомъ въ казну. Однако, если друпя земства, какъ 
напр., Ярославское, окажутъ помош;ь бол^е солидную, то, по словамъ 
Э. А. Дидрикиля,— институтъ можетъ основаться и въ пред’Ьлахъ Яро
славской губернш ,— поэтому г. уполномоченный рекомендовалъ восполь
зоваться случаемъ и своей поддерлгкой институтъ удержать на Княже- 
дворской даче. Институтъ будетъ учебнымъ заведен1емъ новаго типа; 
это не будетъ среднее учебное заведен1е, — программа его шире, но не 
будетъ и высшимъ,— курсъ его будетъ нилге обычныхъ спец1альныхъ 
высшихъ учебныхъ зaвeдeнiй. Будетъ допущенъ широк1й пр1емъ прак- 
тикантовъ. При институте будетъ разсадникъ племенного скота, курсы 
для скотниковъ, опытная станц1я животноводства.

Председатель коммисс1и Д. В. Стасовъ сообш,илъ, что въ коммис- 
cin высказывались различныя MneHifl по поводу этого предложен1я.
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Одни находили страннымъ, что министерство, предполагая затратить 
на проектированный инстутутъ около Va милл1она,—обращается съ 
предложен1емъ о пособ1и къ земству въ разм’Ьр'Ь н1>сколькихъ тысячъ. 
Земство, съ другой стороны, ходатайствуетъ объ освобожденш его отъ 
расходовъ на правительственныя средн1я учебныя заведешя, а зд'Ьсь 
предлагается нести расходы на высшее учебное заведете. Дал1зе, если 
устраивать этотъ институтъ, то ся'Ьдовало бы выбрать м’Ьсто бол’Ье 
центральное. Если бы институтъ основался въ Ярославской губерши, 
Новгородское земство могло бы им^ть тамъ своихъ стипенд1атовъ. Дру- 
rie, однако, находили, что поддержать учрежден1е института въ пре- 
д’Ьлахъ Новгородской губерн1и сл^дуетъ, и дать на этотъ предметъ 
15000 рублей. На этомъ посл'бднемъ мн^ши и остановилось большин
ство KOMMHCciH.

Н. Ф. Румянцевъ проситъ собраше обратить вниман1е на то, что 
Княжедворская дача до сихъ поръ обезпечивала крестьянское населен1е 
окружны'^.ъ деревень сёнокосами,— оно арендовало угодья дачи и им’Ьло 
распашки. Теперь эта дача делается казенной. Сл'Ьдовало бы принять 
м^ры къ тому, чтобы обездоленные крестьяне не оказались въ слиш- 
комъ затруднительномъ положеши и просить министерство землед’1зл1я 
позаботиться о нихъ.

Н. А. Окуневъ указалъ на то, что вл1яте института на населе- 
Hie Новгородской губерн1и могло бы быть двоякимъ; черезъ спещалн- 
стовъ, окончившихъ курсг въ немъ, и непосредственное— на окружныя 
селешя, въ центра которыхъ будетъ учебное заведете. За это непо
средственное вл1яше мы какъ бы решили заплатить 15000 рублей. 
Если бы институтъ предполагался въ центр'Ь, то вся Новгородская гу- 
бершя, до изв’Ьстной степени, пользовалась бы этимъ вл1яшемъ института, 
но такъ какъ онъ предположенъ на краю, то на долю Новгородской 
губерши придется секторъ круга района, гд15 будетъ институтъ. Глас
ный находитъ, что оплачивать это непосредственное вл1яше 15000 р. 
при общ,емъ недостатк-Ь земскихъ средствъ,— трудновато,— это д’бло го
сударства, наши же 15000 р. не могутъ им^ть какого либо значен1я. 
Другой путь, — участ1е земства въ форм'Ь стипендШ— для Новгородскаго 
земства не закрытъ, если институтъ будетъ основанъ гд'Ь либо въ со
седней губерш и,— хотя бы въ Ярославской: въ этомъ случай отъ насъ 
не потребовали бы единовременной затраты.

С. Г. Бередниковъ высказался противъ денежнаго участая губерн- 
скаго земства въ устройств'Ь молочнаго института. Гласный спраши- 
ваетъ: неужели министерство въ своемъ предложен1и руководилось 
т ’Ьмъ: кто дастъ больш е,--за  т'Ьмъ и останется право им1зть въ пре- 
д^лахь своей губерши это учебное заведете.

М. В. Муравьевъ находитъ, что основан1е института, какъ науч- 
наго центра молочнаго хозя1“1с т в а ,в а ж н о  и своевременно. Возражая
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Н. Ф. Румянцеву, гласный указалъ на то, что если возбуждать хода
тайство о томъ, чтобы министерство, по oтчyждeнiи Княжедворской 
дачи, позаботилось о крестьянахъ, пользовавшихся тамъ арендными 
статьями, то нужно ходатайствовать и о томъ, чтобы и крупный по- 
м'Ьщикъ, утративъ арендныя статьи, могъ им^ть B03M'feni,eHie.

С. С. Холоповъ не отрицаетъ значешя института, но онъ сомне
вается въ томъ, чтобы скотоводство въ губерн1и могло развиваться успешно, 
за недостаткомъ луговъ и по экономическимъ услов1ямъ крестьянскаго 
хозяйства. Кроме того,— молодые люди, по выходе изъ института, по
лучать образоваше выше средняго и едва ли они пожелаютъ остаться 
на хозяйствахъ въ губерши. Ученики сельскохозяйственной школы полу- 
чаютъ образоваше более энциклопедичное, но и они ненаходятъ применешя 
своимъ спещальнымъ занят1ямъ и вынуждены искать постороннихъ за- 
работковъ,— темъ более не найдутъ применен1я своимъ знан1яыъ мо
лодые люди, получивш1е образован1е по одному молочному делу.

А. М. Колюбакинъ, возражая С. Г. Бередникову, указалъ на то, 
что назначешемъ ассигновки на институтъ, проектируемы!! министер- 
ствомъ, земство покажетъ, насколько выросло въ земстве сознан1е не
обходимости улучшен1я скотоводства,— что земство не останавливается 
и передъ матер1ально11 затратой,— ван;ны тутъ не деньги, а именно это 
сознан1е полезности проектируемой меры. Насколько желательно учреж- 
ден1е института? На это гласный отвечаетъ ссылкой на то, что въ 
Устюжнскомъ уезде развивается молочное дело и, особенно, маслодел1е. 
6ъ Белозерскомъ уезде, какъ говорилъ С. С. Холоповъ, травъ н етъ ,— 
съ этой стороны вообще губерн1я разнообразна, — но мы тратпмъ деньги 
на травосеян1е и, рано или поздно, въ Белозерскомъ уезд е  скотъ бу- 
детъ питаться клеверомъ. Гласный присоединяется къ заключен1ю ком- 
JiHCcin.

Гл. Г. И. СвенцицкШ находитъ, что возб}^жденный министерствомъ 
вопросъ признается важнымъ, и разрешенхе его требуетъ известнаго 
импульса, поддержки и затратъ. М есто для института выбрано въ Яро
славской или Новгородской губернш потому, что благодаря обил1ю рекъ 
и озеръ, здесь недостатка въ лугахъ нетъ. Наша субсид1я, заметилъ 
гласный,— капля, но это пробный шаръ, показатель того, какъ мы отно
симся къ этому новому учебному заведен1ю. Гласный поддерживаетъ 
заключеше коммисс1и и полагаетъ, что не следуетъ останавливаться 
передъ затратой 15000 рублей на томъ основаши, что эта затрата воз
награждается пользой отъ института для населен1я.

Н. А. Зотовъ полагаетъ, что останавливаться передъ затратой на 
Молочный институтъ не следовало бы. Министе|гетво, какъ думаетъ 
гласный,— облюбовавъ участокъ земли, где оно желало бы основать 
институтъ и иш,етъ поддержки и сочувств1я этому делу у земства. Вы
разить сочувств1е можно не иначе, какъ назначивъ известную сумму.



Гласный предлагаетъ,— чтобы ассигновываемая сумма 15000 рублей 
не показалась министерству ничтожной,— указать министерству, что 
земство сочувствуетъ основашю института, но стеснено въ средствахъ 
и не можетъ дать больше. По мн^шю гласнаго, если Тихвинсшй и 
Б'Ьлозерсюй у'Ьзды не нуждаются въ институт^, то имеются въ гу - 
берши 9 уЬздовъ, гд'Ь безъ молочнаго хозяйства жить невозмоншо и 
гд’6 спещалисты нужны.

Н. Ф. Румянцевъ извиняется, что его слова дали поводъ одному 
гласному войти въ церетолкован1е ихъ смысла. Я  сказа 1 ъ, говорилъ 
Н. Н. Румянцевъ,— что полезно обратить внимаше министерства земле- 
Д’6л1я на то, что эта Княжедворская дача была раньше оброчной 
статьей для крестьянъ окружныхъ деревень, которые им^ли тамъ по
косы и пашню и, поэтому, нужно сд'Ьлать постановлен]е, чтобы, при 
изъят1и изъ частнаго влад’6н1я дачи для ц'Ьлей, несомненно полез- 
ныхъ, — былъ воснолненъ этотъ проб’Ьлъ. Обш,ественное учреждеше, какъ 
земство, должно указать на этотъ проб’Ьлъ и походатайствовать за 
т^хъ, которыхъ самихъ не спросятъ...

М. Н. Буткевичъ, руководясь сооображен1ями о томъ, что въ зем- 
CTBt имеются бол^е неотложный нужды, на которыя нужны средства, 
предложилъ собранш: не найдется ли возможность слить сущ ествую
щую Григоровскую школу съ нредполагаемымъ институтомъ и посту
питься не только единовременной затратой, а и постоянной. Это была бы 
ликвидац1я школы. Гласный сомневается, чтобы 15000 рублей могли 
удовлетворить министерство.

А. П. Рыкачевъ нризнаетъ полезность и необходимость молочнаго 
института. Развит1е скотоводства, по MHiHiro А. П. Рыкачева, важно 
уже потому, что минеральное удобрен1е едва ли можетъ заменить жи
вотное; кроме того, институтъ дастъ маслоделовъ; окажетъ свои услуги 
и предполагаемая при институте опытная станц1я животноводства,— по
этому, останавливаться передъ расходомъ въ 15000 рублей едва ли сл е- 
дуетъ. Позаимствован1е изъ страховаго капитала, съ уплатой въ 10 лЬтъ, 
будетъ посильно для уездовъ.

С. Г. Бередниковъ полагаетъ, что разъ министерство решило в о - 
просъ о необходимости устройства въ Poccin [Молочнаго института, то 
о какой субсидш тутъ можетъ быть речь? Если съ государстенной 
точки зрен1я смотреть, то денегъ не нуншо отъ земства. Оно решило 
устроить институтъ, и вопросъ исчерпанъ. Въ нашемъ желан1и, чтобы 
институтъ былъ основанъ, сомнен1й быть не можетъ, — объ этомъ уже 
возбуждалось ходатайство.

Д. И. Аничковъ заявилъ, что онъ. сознавая своевременность устрой
ства института и сочувствуя его основан1ю,— не можетъ понять, что 
общаго между нимъ и Новгородской губерн]и. Учреждается первое въ 
Poccin учебное заведен1е по молочному хозяйству. Правительство не
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им4ло въ виду всей Poccin, а сЬверный край. Но непонятно, какое 
непосредственное вл1яше институтъ оканштъ на окружающее населе- 
Hie,— доводы въ пользу этого предноложешя, по M H ta iio  гласнаго, мало
убедительны. Конечно, яр1ятно им^ть въ губер ти  высшее спеща.льное 
учебное заведете, но ассигновка 15000, сама по ce6t, ничего не гово
рить. Ярославское земство, говорятъ, можетъ дать 50000, но это не 
значитъ, что оно больше желаетъ видеть у себя институтъ, ч4мъ Нов
городское; и С. Гр. Бередниковъ правъ, говоря, что разъ основывается 
государственное учреждеше,— правительство не остановится передъ рас
ходами. По м и М ш  гласнаго,— сл^здовало бы выразить пожелаше инсти
тута въ форм'Ь noBTopeniH ходатайства.

Н. О. Кульжинск1й нолагаетъ, что земство должно идти навстречу 
желашямъ населен1я ry6epHin. Земствомъ уже признано, что скотовод
ство можетъ дать подспорье' сельскому хозяйству. Населеше по соб
ственной иниц1атив15 развиваетъ маслод'Ьл1е, но не им^етъ опытныхъ 
руководителей-спещалистовъ. Съ этой стороны институтъ молочнаго хо
зяйства представляетъ высок1й интересъ. Гласный не разд'Ьляетъ взгляда 
С. С. Холопова, будто молочному хозяйству въ губерши не предстоитъ 
будущности, такъ какъ у насъ покосовъ н^тъ. Выходъ для увеличен1я 
с'Ьнокосовъ теперь найденъ, — въ fTpaBocbnniH. Гласный не разд^ляетъ 
и тЬхъ онасешй, что институтъ будетъ основанъ на краю губерн1и и 
не принесетъ пользы населен1ю. По мн^нж  гласнаго, важно выразить 
передъ правительствомъ, что земство сознаетъ назр’йвшую потребность 
въ институт'й молочнаго хозяйства и ассигновываетъ на него 15000 р.

Д. В. Стасовъ полагаетъ, что я'Ьтъ нужды повторять общ1я м^ста 
о значеши института,— вопросъ въ томъ, гд'Ь его хотлтъ устроить. Не 
вина министерства, что м-Ьсто это оказалось на границ'Ь губерши. Ми
нистерство смотр'Ьло съ высшей общей точки spiaiH на вопросъ и Нов
городское земство должно посмотр^5ть съ этой же стороны, на д'Ьло. 
Въ какой степени, спрашивается, земство должно выразить сочувств1е 
предложенш министерства? Мы это сочувств1е уяге выразили,—  
мы просили основать институтъ въ Княжедворской дач'Ь. Что лее 
такое означаетъ предложен1е: ассигновать 15000 рублей? Веще
ственный актъ невещественныхъ отношешй? Если надо завести инсти
тутъ, то заведутъ. Если же его устроятъ, гд’Ь либо, въ Ярославской гу - 
берн1и,—  губернское земство не лишится возможности оказать noco6ie 
въ вид1з стипенд1й. Сами по себ^з 15000— ничего, а если ихъ приба
вить къ другимъ тысячамъ, то будетъ кое что въ бюджет’Ь земства.

М, П. Петровъ возражаетъ противъ MHtniH, будто Новгородская 
губерн1я б^дна лугами: .луга имеются въ Новгородскомъ, Старорус- 
скомъ, Боровичскомъ уЬздахъ, кром'Ь того, губернское земство распро- 
страняетъ травос1зяше. Между т^мъ, куда же сбывать сЬно? Въ на
стоящее время тарифъ такъ неравном'Ьренъ, что доставка сЬна изъ Ря-
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занской ryoepHiii дешевле, ч15мъ изъ Новгородской, и местные жители
не им1>ютъ Петерб\фгскаго сбыта. Если, такимъ образомъ, вн^шиш 
сбыть затрудненъ, нужно позаботиться о развит1и внутренняго сбыта; 
не такъ важно избрать въ губерн1и центральное м^сто для инсти
ту та ,— при фигур'Ь, изображающей губершю, едва ли это и возможно,—  
но важно, чтобы институтъ былъ въ Новгородской губерн1и, а не Яро
славской. По MHiHiro гласнаго, 15000 рублей въ такомъ важномъ д'бл’Ь 
не такъ болып1е деньги.

Н. А. Октневъ. Если мы будемъ такъ охотно раздавать деньги,
то возможно, что и у насъ возникнетъ вопросъ объ „оскуд'Ьн1и центра"...

А. П. ^Сраповицюй готовъ присоединиться ;къ  заключенш ком- 
мисс1и, подъ условгемъ, что институтъ будетъ им'Ьть разсадникъ пле
менного скота: нужда въ этомъ разсадник'Ь большая, и на этомъ осно- 
ван1и можно поддержать предложеше министерства. Но если это не 
оговорить, то гласный будетъ противъ ассигован1я 15000 рублей.

М. А. Прокофьевъ сообщилъ, что онъ былъ въ числ^ лицъ, осма- 
тривавшихъ местность Еняжедворской дачи и находитъ, что выборъ 
ея для института ц-Ьлесообразень. Изъ разговоровъ съ директоромъ де
партамента землед'6л{я можно было убедиться, что институтъ будетъ 
полезенъ для развитая скотоводства, а также и для сбыта сЬна. Глас
ный поддерживаетъ предлоясеше коммисс1и.

Посл'Ь этихъ оживленныхъ прешй собраше склонилось выразить 
сочувств1е предложен1ю министерства, относительно основан1я инсти
тута молочнаго хозяйства въ Еняжедворской дач'6 и ассигновать на 
него 15000 рублей.

На обсужден1е собран1я былъ предложенъ еще одйнъ вопросъ, ка- 
сающШся м15ропр1ятШ по сельскому хозяйству— это устройство при Гри- 
горовской ШКОЛ'!; опытной станщи 2-го разряда. Въ коммисс1и подробно 
выжшялся этотъ вопросъ, при чемъ одни утверждали, что почва въ 
Григоров1з столь однообразна и груба, что опыты на ней не будутъ 
поучительны и, следовательно, если основывать станщю, то не связы
вать ея основан1я непрем'Ьнно съ Григоровской 'школой. Друг1е нахо
дили, что станщя была бы полезна и въ Григоров^, но земство не мо- 
жетъ тратить на нее средствъ. Вопросъ о содержаши станщи зем- 
ствомъ, главнымъ образомъ, выдвинутъ бы лъ 'и  .на собран1и. А  такъ 
какъ, KpoMt, того, участе земства и министерства въ содер-д:атпи опыт
ной станщи въ доклад^ г. уполномоченнаго не приведены въ доста
точную ясность, то собран1е склонилось къ тому, чтобы этотъ вопросъ 
подвергся новому pascMOTpiniro управы.

По общему докладу управы ,о  MtponpiHTinxb, сод^йствующихъ 
улучшен1ю сельскаго хозяйства“ въ собран1и не было прен1й. Главный 
вопросъ о распространен1и травосЬяшя въ настоящее время, какъ видно 
изъ доклада управы, получилъ довольно удачное разр’Ьшен1е: уже
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250 селен1й въ губерн1и перешло къ правильному травос6ян1ю. Это не
много по сраБнен1ю съ площадью губерн1и,— но это усп’Ьшно по вре
мени, если принять во вниман1е, что TpaBocfeflHie вводится на см’Ьну 
старой системы хозяйства, прожившей ц'Ьлые в^ка въ нашей деревн'й. 
Возбужденъ рядъ ходатайствъ по мелл1оративному кредиту и по раз- 
нымъ другимъ потребностямъ и нуждамъ землед’Ьл1я, касаюш,имся улуч- 
шен1я племенного скота, маслод'Ьл1я, пчеловодства и проч.

( (Июнчате слпдуетъ),
Н. М .
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К рзстзцкое очзредноз у ^ д н о е  вемское ссбраш е сзсс1и 1SQ 3 года .
(Окотанге) .

Внешкольное образован1е. Въ то время, какъ въ другпхъ земствахъ 
наблюдается усиленная деятельность на развиие путей внешкольнаго 
образован1я народа, въ Ерестецкомъ земств^ эта сторона деятельности 
почти совсемъ забыта. Въ этой части своей деятельности Крестецкое 
земство идетъ въ хвосте даже такого учрежден1я, какъ комитетъ по
печительства о народной трезвости. Такъ, по докладу, управы за отчет
ный 1902 годъ, земство имело 8 библ1отекъ-читаленъ. а комитетъ— 9. 
всего же съ тремя частными библ1отеками функц1онировало 20 библ1о- 
текъ. Въ 1903 году къ этому числу прибавилось две вновь открытыя 
бпбл1отеки на средства земства, такъ что въ настояш,ее время въ уезде 
действуютъ 22 библ1отеки.

Сведешя о деятельности библ1отекъ даются только по 16. Этими 
библ1отеками пользовалось 126 селен1й съ читателями въ 2245 чел., 
изъ которыхъ IQojo составляютъ крестьяне и 24о/о меш,ане. Читателями 
являются по преимуществу мужчины, женщины составляютъ 25о/о 
общаго числа читателей. И.зъ 8709 книгъ, которыми обладаютъ 16 
библioтeкъ, произведено выдачъ 17228, что приходится въ среднемъ на 
каждаго читателя около 8 книгъ. Въ чтен1и населен1е интересуется 
по преимуществу беллетристикой (52о/о), далее интересъ къ отдёламъ 
чтешя распределяется въ такомъ порядке: историчесше разсказы ( 1.5о/о), 
релипозно-нравственные (12о/о), географ1я и путешеств1е (9о/о), жур
налы и газеты (6о/о), естествознаше (4о/о), сельское хозяйство ( I V 20/ 0), 
гиг1ена и медицина (1о/о), юридичесше (0,1о/о). О прогрессивности 
библ1отекъ-читаленъ въ докладе управы ничего не говорится и ника- 
кихъ сравнительныхъ данныхъ съ прошлымъ отчетнымъ годомъ не 
приводится.

Чтеше съ волшебнымъ фонаремъ практикуется въ 18 пунктахъ, 
какъ и въ нрошломъ 1 9 0 V 2 учебномъ году. Ни о числе чтешй, ни о



характер^ ихъ, ни объ отношеши къ нимъ населен1я, св'Ьд'Ьн1й ника- 
Еихъ не дается. Ведутся чтен1я ,какъ  и раньше*, въ начальныхъ шко- 
лахъ учащими и законоучителями. Нарождаются среди крестьянъ и 
свои любители народныхъ чтенШ. Такъ въ течен1е зимы занимался 
чтешями съ волшебнымъ фонаремъ крестьянинъ Лагуновъ.

Въ ряду учрежденШ, назначенныхъ сод'Ьйствовать вн'Ьшкольному 
образован1ю, земство им-Ьетъ еще такъ называемую земскую 6H6flioTeKy 
и книжный складъ, но, повидимому, эти учрежден1я находятся въ та- 
комъ заброс^Ь, что но нимъ не доставляются даже доклады. Впрочемъ 
о книжномъ склад!} можно добыть данныя о денежныхъ оборотахъ его 
изъ бухгалтерскаго отчета. За 1902 годъ складомъ продано товара на 
сумму 1106 руб. 14 коп. и получено прибыли 133 руб. 87 коп.

Л. Землякъ.
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У стю ж кскоз чрззвычайное у ^ д н о з  ssMckos собран1е. 17 марта состо
ялось чрезвычайное уЬздное земское собрате, на pascMOTpinie котораго, 
между прочимъ, были внесены вопросы: а) о постройк’Ь здашя город
ской больницы и острозаразныхъ бараковъ при этой и Ереминской бол- 
ницахъ; б) объ обязанностяхъ Устюженскаго земства, вытекающихъ изъ ‘ 
войны на Дальнемъ Восток^; в) о созыв'6 л’Ьтомъ 19U 4 года съ^Ьзда 
учащихъ начальныхъ школъ у1;зда; г ) о постройк’Ь н'Ькоторыхъ зем- 
скихъ школъ и д) объ отм’Ьн'6 губернскимъ по земскихъ д'Ьламъ при- 
сутств1емъ постановлешя земскаго собран1я прошлогодней ceccin объ уве- 
личеши на одного числа членовъ управы.

Посл'Ь открыт1я собран1я, по предложешю председателя его, по слу
чаю войны Poccin съ Япошей, быль отслулсенъ молебенъ о HHcnocflaHin 
поб’Ьды.

Въсвоемъ доклад'Ь объ обязанностяхъ земства, связанныхъсъ войною, 
управа, прежде всего, останавливается на томъ взгляд'Ь, что при такомъ 
серьезномъ, переживаемомъ . нынФ Pocciero, историческомъ MOMeHTlj, 
требуется спокойный и трезвый взглядъ при р^шеши проблемъ каж- 
дымъ учрежден1емъ, входящимъ въ составъ государственнаго организма. 
Въ виду этого и во изб^жаше зам'15шательствъ, особо вредныхъ при труд- 
ныхъ обстоятельствахъ, по мн’Ьшю управы, каждый долженъ д'1злать свое 
д’Ьло, предоставленное или возложенное на него закономъ, отнюдь не 
вмешиваясь и не посягая на д15ла другого, а изъ этого управа д^лаетъ 
выводъ, что строгое и закономерное выполнен1е каждымъ учрежден1емъ 
своихъ фуакц1й есть первое обязательство, налагаемое войной. Касаясь 
дал-Ье оц-Ёнки дМств1й другихъ земствъ по данному вопросу, управа 
находитъ, что сд^ланвыя ими ассигнован1я на нуясды флота, войны 
вообще и на нужды больныхъ и раненыхь относятся въ своемъ суще-



CTBt къ общегосударственнымъ, а не земскимъ повинностямъ, а какъ та- 
ковыя не должны бы быть относимы на земсшя средства. Земсшя ассигно- 
ван1я на указанные выше предметы управа находитъ нарушающими пла
тежное paBHOBicie, такъ какъ къ общегосуда рственныиъ расходамъ должны 
привлекаться всЬ плательш,ики налоговъ на одинаковыхъ основашяхъ, а 
въ данномъ случа'Ь плательщики эти будутъ поставлены въ зависи
мость отъ большей или меньшей щедрости собрашя. Кром’Ь того, управа 
указываетъ на то, что участе  въ пополнен1и государстввнныхъ средствъ 
въ большемъ, сравнительно съ остальными плательщиками, размФр^, 
должно быть предоставлено доброй вол'Ь каждаго, а не носить признака 
принужден1я; это положен1е не достигается при ассигнован1и пожертво- 
ван1я земскимъ собрашемъ, такъ какъ въ этомъ случа^Ь оно будетъ добро
вольно лишь въ отношен1и большинства члевовъ собрашя, участвовав- 
шихъ въ постановлен1и и принудительно— для массы плательщиковъ 
земскаго сбора.

Проводя такой взглядъ, управа вм'Ьст'Ь съ Т'бмъ не отрицала, что война 
налагаетъ на земство обязанности, но признала ихъ целесообразность въ 
пред'Ьлахъ предоставленнаго закономъ круга в'Ьд'Ьн1я.— Задачу земства 
въ данномъ случа'6 управа находитъ предусмотренною п. 7, ст. 2 Полож. 
о Земск. Учрежд. о призр'Ьши, а именно: въ забот^ о судьба такихъ 
семействъ, которыя, въ случа'Ь призыва на дМ ствительную службу за- 
пасныхъ нижнихъ чиновъ, часто единственныхъ кормильцевъ— поиль- 
цевъ, останутся безъ всякихъ средствъ къ существован1ю.— Такимъ пу- 
темъ, по словамъ доклада, земство не только выполнитъ задачу, возло
женную на него закономъ и заслужитъ признательность населетя, но, 
въ известной степени, будетъ содействовать и успеху военныхъ д'Ьйств1й, 
подымая духъ призванныхъ на службу воиновъ, которые будутъ покойны 
за судьбу оставленныхъ ими семействъ.

Земское собран1е вполне разделило такое MHinie управы и пору
чило ей, въ случае мобилизащи войскъ въ уезде, наводить справки о 
семейномъ и имущественномъ положеши призываемыхъ и принимать не
медленно меры по оказанш пособ1й нуждающимся семействамъ; съ этою 
целью открыть кредитъ въ 1000 рублей; въ помощь управе, для успеш - 
наго выполнешя дела, избранъ Комитетъ Призрен1я изъ 5 гласныхъ; 
вместе съ темъ поручено управе представить очередному собрашю под- 
робныя соображен1я о мерахъ и средствахъ по призрен1ю семействъ по- 
требованныхъ на службу запасныхъ.

Затемъ, по докладу управы, co6panie назначило къ постройке въ 
1904 г. на земсшя средства, съ небольшимъ участаемъ крестьян!, здашя 
Кузьминской, Вольской, Приданихской и, если представится возможность, 
Тяжинской земскихъ школъ. Къ постройке въ 1905 г, намечены Ве- 
ницкая и Маловосновская школы. Кроме того, оставлено на поручеши 
управы’ выяснен1е вопроса объ устройстве, тоже на средства земства,
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зданШ еще 5 школъ: Вольской, Серг'Ьевской, Чернянской, Покрово-Че- 
ренской и Сошневской. Вм^стЬ съ т ’Ьмъ собраше высказалось за жела
тельность устройства, за счетъ страхового капитала губернс. земства, 
съ пособ1емъ отъ убэднаго земства или сельскаго общества, огнестой- 
кихъ здан1й для школъ и поручило управ-Ь выбрать школу изъ числа 
нам'Ьченныхъ къ постройк'Ь, гд'Ь окажется строительный матер1алъ, и 
выстроить такое здан1е, но въ томъ случа'Ь, если расходь уЬзднаго зем
ства не будетъ превышать 1000 рублей.

На земскомъ coopaniH ceccin прошлаго 1903 года состоялось поета- 
новлен1е о дополнен1и личнаго состава управы третьимъ членомъ безъ 
вознагражден1я, а вм^ст^ съ т ’Ьмъ былъ произведенъ и выборъ этого 
третьяго члена. Губернаторъ опротестовалъ постановлеше собран1я на 
томъ основан1и, что въ Полож. о Земск. Учрежд. не указывается на то, 
что бы добавочные члены могли избираться на какихъ-нибудь особыхъ 
услов1яхъ службы и что-бы, кром* членовъ, получающихъ, въ общемъ 
порядк’Ь, содержан1е по должности, вводились въ составъ управы еще и 
члены безъ такого содержан1я, а напротивъ, по смыслу 1-го п. ст. 62 
Полож., членамъ управы „присваивается" такое содержаше, и Собраше 
опред-Ьдяетъ разм’Ьръ его до производства выборовъ. Избранныя лица 
зат^мъ могутъ отказаться отъ получешя содержан1я.

Губернское по земскимъ и городскимъ д’Ьламъ присутств1е, сверхъ 
вышеприведенныхъ соображенШ губернатора, остановилось еще на томъ, 
что нормальное число членовъ управы должно быть определено Собра- 
н1емъ до начала выборовъ, и р'Ьшеше объ увеличеши состава подкр’Ьп- 
лено надлежащими соображешями, внесенными въ журналъ. Въ дан- 
номъ же случа’Ь вопросъ о необходимости увеличен1я числа членовъ 
возникъ после производства выборовъ личнаго состава управы на новое 
TpexjiTie по заявленш одного изъ гласныхъ, даже помимо вновь из
бранной управы, при чемъ пocтaнoвлeнie собран1я не подкреплено ни
какими мотивами. Въ виду этого Губернское Присутств1е постановлен1е 
Земскаго Собрашя отменило.

Управа не находила возмояшымъ согласиться съ мнен1емъ присут- 
Отв1я по следующимъ соображен1ямъ. Во первыхъ, она признаетъ, что въ 
ст. 126 Полож. говорится не объ обязатглъномъ присвоен1И личному со 
ставу управы содержан1и, а только объ опредгьлети размер i его, а потому, 
следовательно, можетъ быть открыта должность и безъ жалованья. Во 
вторыхъ, приведен1е въ журнале собран1я мотивированныхъ постанов- 
лен1й не предусмотрено ст. 77 Полож., да и фактически это не всегда 
возможно, такъ какъ на составлен1е журналовъ не установлено сроковъ, 
подобно городскимъ думамъ, а они должны утверждаться собратемъ въ 
его текущую cecciio; следовательно работа секретаря собран1я зачастую 
бываетъ весьма спешная, позволяющая вносить въ журналъ только лишь 
резолютивную часть постановлешй, не касаясь какихъ-либо высказан-
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ныхъ мотивовъ и основатй  къ нимъ. Въ третьихъ, — вопросъ о необхо
димости увеличешя состава былъ на собран1и разсмотр’Ьнъ и, какъ на 
мотивъ, указывалось на T t сложныя поручешя, данный управ^, которыя 
вызывали столько труда, что вынолнеше ихъ являлось затруднитель 
нымъ для управы въ прежнемъ состав'Ь. Въ журналъ же эти сообра- 
жешя не были внесены по причинамъ. указаннымъ выше. Наконедъ, 
въ четвертыхъ,— предложешя объ увеличеши числа членовъ со стороны 
вновь избраннаго состава не могло быть, такъ какъ ни къ какимъ д’Ьй- 
ств1ямъ они приступать не могутъ до утвержден1я ихъ въ должностяхъ 
администрац1ей; кром'Ь того, вообще так{я лица могутъ быть и нович
ками въ земскомъ д'Ьл^, что лишаетъ ихъ возможности дать заключеше 
о посильности или непосильности для управы въ изв'Ьстномъ состав'Ь 
предстоящей работы.

По этимъ соображен1ямъ управа предложила ptnienie губернскаго 
по земскимъ д'Ьламъ присутств1я обжаловать въ установленномъ порядк'6.

На земскомъ собраши было указано еще на то, что р’Ьшсше 
присутств1я по данному вопросу противор’Ьчитъ таковому же по опро
тестованному губернаторомъ совершенно аналогичному постановлетю Нов
городскаго убзднаго земскаго собран1я, но утвержденному присутств1емъ; 
зас^дан1я, въ которыхъ разсматривались протесты на постановлешя того 
и другаго земскихъ собранШ, происходили съ промежуткомь времени 
не бол'Ье недели. Въ результат^ большинство собран1я не нашло прак- 
тическаго значешя въ обжалован1и pifememn присутств1я, и предложен1е 
управы отклонено.

Въ виду отказа губернскимъ земскимъ собран1емъ въ выдач'Ь по- 
гоб1я на устройство съезда учащихъ въ г. У стю ж н*, л’Ьтомъ текущаго 
года, уФздное собран1е решило расходы по съезду принять полностью на 
^^Ьздный счетъ и просить о разр’Ьшеши созыва съ’Ьзда въ первой поло- 
зин^ августа.

На постройку новаго здан1я Устюясенской земской больницы было 
Лшено взять ссуду изъ особаго фонда губернскаго земства 20,000 р. 
;ъ разсрочкой уплаты на 30 л ^ ъ  изъ 4 “/о годовыхъ и, кром’Ь того, 
юзбуждено ходатайство объ отпуск^ казною безплатно потребнаго коли- 
lecTBa л^Ьса. Въ результат^ губернское собран1е разрешило ссуду въ 
^казанномъ разм^р^з съ уплатою въ течен1е 10 л'Ьтъ, а л’Ьсной департа- 
1ентъ въ отпуск^ л'Ьса отказалъ. У'Ьздное собраше, въ виду серьезности 
юложен1я вопроса о новомъ здан1и больницы, не нашло возможнымъ 
Лшать его въ экстренномъ собран1и, а отложило до очредного, поручивъ 
шФст* съ т-Ьмъ уцрав-Ь представить проектъ и см^ту и свои предпо- 
южешя на постройку каменнаго здашя, при изготовлеши кирпича хозяй- 
;твеннымъ способомъ.

Открытъкредитъ изъ запасной суммы въ 593 руб. 90 коп на необхо- 
|,имые ремонты предстоящимъ л’Ьтомъ въ Соминской больниц*.
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Решено приступить къ постройк^Ь острозаразныхъ бараковъ при 
Устюженской и Ереминской .больницахъ; при составленш плановъ ре
комендовано управ^ руководиться таковыми же, принятыми при пост- 
ройкахъ бараковъ Тверскимъ губернскимъ земствомъ.

А . Еирилловъ.'
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III. Общая земская хроника.

(Земск1я сов^щатя ыо военнымъ нуждамъ, страховымъ и сельско-хозяйствен- 
нымъ. Изъ практики сельскаго хозяйства).

За последнее время газеты сообщили рядъ постановлешй уЬзд- 
ныхъ и губернскихъ земскихъ собран1й о денежныхъ ассигнован1яхъ 
на разныя м’Ьропр1ят1я, вызванныя нуждами русско-японской войны. 
Самое видное м^сто изъ этихъ ассигнован1й занимаютъ предназначенныя 
на устройство санитарно-лечебныхъ и питательныхъ пунктовъ для боль- 
ныхъ и раненыхъ на Дальнемъ Восток^. При этомъ многими земствами 
решено самостоятельно заняться устройствомъ означенныхъ пунктовъ, 
совм'Ьстно съ Краснымъ Крестомъ чрезъ избранныхъ земскими собра- 
шями особыхъ уполномоченныхъ, а не просто передать деньги въ рас- 
поряжен1е Краснаго Креста. Такъ какъ въ настоящей деятельности 
земскимъ уполномоченнымъ приходится выходить за пред'Ьлы своей 
уЬздной или губернской территор1и, и врачебно-продовольственные пункты 
должны быть устроены по одному общему плану на совм^стнын сред
ства разныхъ земствъ, то явилась необходимость въ совместной ра- 
боте земскихъ уполномоченныхъ, которыя и сорганизовались въ М оскве, 
при Московской губернской земской управе, въ особую коммисс1ю, 
занимающуюся въ настоящее время выяснен1емъ началъ земской вра
чебно-продовольственной организацш для больныхъ и раненыхъ на 
Дальнемъ Востоке и устройствомъ хакихъ пунктовъ.

По этому поводу въ Московской губернской земской управе *)
10 марта происходило совещан1е представителей земствъ о совместной 
организащи помощи больнымъ и раненымъ воинамъ на Дальнемъ Во
стоке. Въ заседанш присутствовали: отъ Воронежской губернш А. А . 
Кильчевсшй, отъ Казанской— В. В. Марковниковъ, отъ Курской— В. А. 
Анненковъ и В. Е. Якушкинъ, отъ Московской— Д. Н. Ш иповъ, М. В. 
Челноковъ и В. Н. Мартыновъ, отъ Московскаго уезда П. 0 . Рихтеръ,
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отъ Тамбовской губерн1и кн. Д. А . Кугушевъ, отъ Харьковской г у -  
берн1и В. Г. Колокольцевъ, отъ Ярославской— С. А. Мусинъ-Пушкинъ. 
Д. Н, Шиповъ доложилъ о ход* переговоровъ съ исполнительноЕО 
KOMHCciero Краснаго Креста.

Комисс1я предложила земству взять на себя устройство этапныхъ 
врачебно-продовольственныхъ пуяктовъ по грунтовымъ дорогамъ, отъ 
м'Ьстъ боеваго расположен1я войскъ до станцш жел-Ьзной дороги и до 
пристани на водяныхъ сообщешяхъ, а также принять на себя устрой
ство и содержан1е лазаретовъ на баракахъ по Сунгари, Амуру до 
Благовещенска.

Представители земства, бывш1е въ Петербург]), пришли къ заклю- 
чен1ю, *) что устройство этапныхъ пунктовъ является наиболее под- 
ходящимъ д'Ьломъ для земской организащи, какъ д^ло трудное, тре
бующее большихъ силъ, но земство, именно, и можетъ дать людей, 
оно сумФетъ сосредоточить силы общества. Поэтому, они 7-го марта 
подали председателю исполнительной комиссш общества Краснаго Креста, 
гр. И. И. Воронцову-Дашкову, записку, въ которой говорится, что, для 
продуктивности работы со стороны земства, въ д^лФ помощи больнымъ 
и раненымъ воинамъ, необходима соединная организац1я земствъ, желаю- 
щихъ принести существенную пользу общему д^лу. Въ этихъ видахъ 
образуется въ М оскве особый исполнительный органъ изъ представи
телей заиытересованныхъ земствъ, въ кругъ обязанностей котораго 
входятъ сношен1я съ исполнительною кoмиccieй PocciflcKaro общества 
Краснаго Креста и сношешя съ земскими управами и уполномочен
ными на Дальнемъ Восток'Ь по вопросамъ, касающимся помощи боль
нымъ и раненымъ воинамъ со стороны земскихъ учрежден1й. Объеди
ненная земская организац1я прйнимаетъ на себя осуществлен1е на 
Дальнемъ В остоке санитарной и питательной помощи,— путемъ устрой
ства и содержашя этапныхъ врачебно-продовольственныхъ пунктовъ и 
эвакуац1онныхъ баржъ-лазаретовъ.

Въ конечномъ и тоге предлон{ен1е этой комиссзи земскихъ уполно- 
моченныхъ исполнительной комисс1и Краснаго Креста заключались въ 
следующемъ: **| земства принимаютъ на себя осуществлен1е санитар
ной и питательной помощи путемъ этапныхъ врачебно-пррдовольствен- 
ныхъ пунктовъ и эвакуац1онныхъ баржъ-лазаретовъ; земства могутъ 
входить въ CHoineHie съ исполнительною комисс1ею и уполномоченными 
на Дальнемъ В остоке по всемъ вопросамъ, касающимся помощи ра
ненымъ и больнымъ, и решать, совместно съ исполнительною комис- 
С1ей, вопросы по организацш помощи; земск1е уполномоченные на Даль
немъ Востоке могутъ пользоваться заготовленными продуктами изъ 
складовъ Краснаго Креста и устраивать свои запасные склады, *изъ ко-
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торыхъ военное ведомство и Красный Крестъ, въ случай надобности, 
могутъ получать продукты; земства, соединивш1яся для организац1и 
помощи на BofiHt, могутъ сохранить свою индивидуальность и на м^с- 
тахъ дМ ств!?!, причемъ уполномоченные земствъ считаются уполномо
ченными Краснаго Креста; земства им'Ьютъ право назначать свонхъ 
представителен въ исполнительную комисс1ю и наблюдательный комитетъ.

Исполнительная комисс1я постановила принять предложен1е земствъ 
съ благодарностью.

18 марта состоялось второе зас'Ьдан1е земской исполнительной ко- 
миссш, на которомъ уже решили приступить къ устройству врачебно- 
питательныхъ пунктовъ. До 18 марта къ общеземской организац1и въ 
Д’Ьл’Ё помощи больнымъ и раненымъ на Дальнемъ Восток^ примкнули 
сл4дующ1я ryoepHCKifl земства съ такими ассигновашями: Воронеж
ское— 100 т. р., Казанское — 100 т. р., Костромское— 50 т, р., Кур
ское— 100 т. р., Московское губернское— 200 т. р.. М осковское у'Ьзд- 
ное— 25 т. р.. Тамбовское — 35 т. р., Тульское — 75 т. р., Уфимское—  
20 т. р., Харьковское— 250 т. р., Ярославское— 50 т. р , и Пензен
ск ое— :31 т. р.

Другое сов'Ьщаше земскихъ представителей происходило съ 2 по
7 марта при Министерств'Ь Внутреннихъ Д^лъ по заключенш пере- 
страховочнаго договора между земствами. *) Въ составь сов’Ьщан1я, 
подъ предс'Ьдательствомъ управляющаго страховымъ отд’Ьломъ Мини
стерства М. А. Остроградскаго, входили; огь страхового отд’Ьла ст. сов. 
П. М. Солодиловъ и отъ губернскихъ земскихъ управъ: Вологодской — 
председатель В. А. Кудрявый, Казанской— предс-Ьдатель В. В. Марков- 
никовъ и членъ управы К, П. Весмаль, Курской— председатель Н. В. 
Раевсюп, членъ управы В. .Т. Анненковъ и губернсшй гласный А. Н. 
фонъ-Рутценъ. отъ Московской — председатель Д. П. Ш иповъ и членъ 
управы С. Г. Робертовичъ-Еилевейнъ, Новгородской— председатель Н. Н. 
Сомовъ и членъ управы М. А. Прокофьевъ, Орловской— председатель 
С. Н. Масловъ. Псковской— членъ управы А. А. фонъ-деръ-Велденъ, 
Рязанской— председатель В. Ф. Еманъ и заведующ1й страховымъ от- 
деломъ гласный Н. Н. Леге, Самарской— членъ управы П. Н. Голо- 
винъ, Саратовской — членъ управы г, Безобразовъ, Симбирской— членъ 
управы П. П. Зверевъ, Смоленской— членъ управы Б. Т. Садовсшй, 
Тамбовской— членъ управы кн. Д. А. Кугушевъ, Тульской— предсе
датель кн. Г. Е. Львовъ, Ярославской председатель А. П. Крыловъ 
и членъ управы С. С. Власьевъ и отъ Пензенской — одинъ изъ членовъ 
управы. Вступило въ перестраховочный союзъ 14 губернскихъ земствъ—  
Вологодское, Курское, Казанское, Московское, Нижегородское, Новго
родское, Псковское, Пензенское, Смоленское, Симбирское, Рязанское,
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Тульское, Тамбовское и Ярославское п представители ыхъ подписали 
перестраховочный договоръ, который вступаетъ въ д'Ьйств1е съ 1-го 
iioHH текущаго года. Самарскому, Саратовскому и Орловскому зеиствамъ 
предложено принять правила перестраховочнаго союза й вступить въ него.

Иныхъ постановленШ этого сов^щ атя  газетами не было указано.
Третье coBtu^aHie представителей земствъ происходило недавно въ 

Ty.'it по вопросу о совч'Ьстныхъ закупкахъ. *) Состоялись сл'Ьдующ1я 
постановлен1я: совместную закупку железа сосредоточить при Москов
ской губернской управ'Ь, сельско-хозяйственныхъ машинъ и оруд1й—  
при Орловской, мелкаго сельско-хозяйственнаго инвентаря — въ Туль
ской, сЁмянъ— въ Ярославской или Калужской, товаровъ по молочному 
д4лу— при Смоленскомъ земств^. Вопросъ о закупка искусственныхъ 
удобрешй поручено разработать Нижегородской управ^. Решено разра
ботать уставъ для посредническихъ бюро, Учрежден1е земскихъ мастер- 
скихъ для массоваго изготовлен1я сельско-хозяйственныхъ машпнъ и 
оруд1й, съ ц-Ёлью KOHKypeHn,iH съ заводами, признано въ настоящее 
время недостижимымъ.

Изъ области сельско-хозяйственныхъ и экономическихъ MiponpiflTift 
от11^тимъ сл'Ьдующ1я посл'Ьдн1я сообщен1я текущей печати.

Калужское губернское земское coopanie **) по докладу управы „о 
сод'Ьйств1и кустарнымъ промысламъ* постановило; 1) ноддержан1е и 
ра.звит1е кустарныхъ промысловъ принять въ в’Ьд'Ьн1е губернскаго зем
ства; 2) приступить къ обсл^дован1ю кустарныхъ промысловъ, ассигно- 
вавъ на это въ ISO-t году— 1000 руб. о )  устроить при управ^ складъ 
кустарныхъ образцовъ, которые могутъ быть собраны при обсл'Ьдован1и 
промысловъ, на что внести въ см^ту 1904 г. 500 р.; 4 ) приступить 
къ организащи кредита для кустарей путемъ устройства кредитныхъ 
тоБариш;ествъ, для чего возбудить ходатайство о разр^шен1и займа изъ 
капитала обязательнаго страховашя 10,000 руб. изъ 4”/о годовыхъ на 
снабжеше основными капиталами кредитныхъ товариществъ; вопросъ 
объ устройств^ кредитныхъ товариш,ествъ поручено управ^ детально 
разработать къ будущему очередному собран1ю. Въ принцип’Ь co6panie 
признало также желательность: ] )  организац1и при посредств’Ь сельско- 
хозяйственнаго склада скупки кустарныхъ изд'6л1й и снабжен1я кус
тарей сырыми матер1алами; 2) устройство школъ-мастерскихъ для под- 
нят1я техники производства; 3) освобожден1я кустарныхъ производствъ 
отъ всякихъ земскихъ налоговъ; 4) организац1и артелей кустарей. По 
докладу управы ,о  сод'Ьйств1и травосЬян1ю на крестьянскихъ земляхъ“ 
постановлено установить выдачу ссудъ изъ сельско-хозяйственнаго склада 
травяными семенами на два года и возбудить ходатайство передъ мини-
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стерствомъ земледЬл1я объ отЕуск’Ь безвозвратнаго лособ1я на траво- 
сЬян1е. Предложен1е управы и комисши о приняли на губернсшй счетъ 
половины расходовъ у'Ьздныхъ земствъ на приглашеше уЬздныхъ агро- 
номовъ— постановлено передать на pascMOTptHie уЬздныхъ собран1й. 
Для развит1я садоваго промысла въ губерши постановлено пригласить 
разъ15здного инспектора-садовода со cпeцiaльнымъ образовашемъ; ассиг
новано 400 руб. на развийе садовъ при земскихъ училищахъ. Оборотъ 
сельско-хозяйственнаго склада на 1904 годъ одобренъ собрашемъ въ 
60 тыс. рублей; предположено открыт1е отд’Ьлен1й склада при соглас1и 
на то убздовъ. СостоящШ при управ^ экономическ1й сов'Ьтъ поста
новлено усилить приглашен1емъ въ него вс^хъ председателей у'йздныхъ 
земскихъ управъ.

Нужда въ кредит^ чувствуется повсем’Ьстно; отсутств1е его часто 
парализуетъ мнопя земсюя м'6ропр1яйя. Вотъ прим^ръ изъ практики 
Борзненскто убзда,

Въ Борзненскомъ у'Ьзд'б **) земствомъ открыты въ 1896 году три 
ремесленныя учебныя мастерск1я: въ самой БорзнФ м. Ичн^ слесарно
кузнечная и въ с, Великой-Загоровк^ столярная. Въ настоящее время 
он^ на столько окрепли, что является вполн'Ь своевременнымъ под
вести итогъ ихъ деятельности. Во вс^хъ мастерскихъ дФло поставлено 
отлично, и ежегодно он^ выпускаютъ значительное число мастеровъ С7. 
солидной подготовкой. Къ сожален1ю, однако, ни одинъ изъ этихъ мас
теровъ не остается въ у^зд^, а всЬ они б'Ьгутъ на заводы, въ железно
дорожный MacTepcKifl и т. д. Ненормальнаго и печальнаго въ этомъ 
явлен1Й, конечно, ничего н^тъ: земство приготовило хорошихъ масте
ровъ, дало возможность части населен1я своего у^зда зарабатывать хо- 
рош1я деньги,— чего же еще желать? Съ другой стороны, однако, жаль, 
что потребность уФзда въ хорошихъ мастерахъ остается неудовлетво
ренной, что вводимыя земствомъ и, съ каждымъ годомъ все более при- 
вивающ1яся, усовершенствованныя оруд1я остаются въ техническомъ 
заведываши первобытныхъ „ковалей*, что наконецъ, въ лице уезж аю - 
щихъ въ отхож1е промыслы мнстеровъ, вывозится изъ уезда довольно 
крупный капиталъ, который, при другихъ услов1яхь, могъ бы помочь 
общему поднят1ю. благосостояшя населен1я. Ворзненск1й уездъ могъ бы, 
между темъ, дать, если и не всемъ, то по крайней м ере, большинству 
окончившихъ мастерск1я заработокъ ничуть не меньш1й отхожаго; стоить 
только подсчитать, какое число заказовъ вынуждены отклонять учебныя 
мастерсюя, чтобы убедиться, что въ уезде и на сто мастеровъ работы 
хватить, а между темъ, мастера бегутъ. Въ чемъ причина? Въ полной 
необезпеченности екончившихъ мастерсшя и въ отсутств1и у нихъ ка
питала на устройство собственныхъ мастерскихт. После хорошо об-
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ставленной учебной мастерской, конечно, нельзя довольствоваться скром
ной, и flaHte вредной для д'Ьла, обстановкой деревенской кузницы. Зем
ское собран1е, позапрошлой ceccin избрало комисс1ю для всесторонняго 
paacMOTpiHiH этого вопроса. Комисс1я эта решила попробовать органи
зовать изъ окончившихъ мастерск1я артели, при coд'feйcтвiи Н. В. Ле- 
витскаго, и устроить для этихъ артелей (слесарной и столярной) ремонт
ную мастерскую въ г. Борзн^ съ самостоятельнымъ изготовлешемъ 
HtKOTopbixb оруд1й. Разработкой юридической и технической стороны 
этого проекта и придется теперь заняться Борзненской земской управ’Ь.

Самарское губернское земское собраше, *) стремясь къ тому, 
чтобы предоставить сельскому населешю возможно дешевле покупать 
сельско-хозяйственныя оруд1я и машины, сЬмена и кровельное железо, 
возбудило передъ правительствомъ ходатайства: 1) объ отм'Ьн'6 тамо- 
женныхъ пошлинъ на изд’6л1я заграничнаго производства, на которыя 
руссюя фабрики и заводы искуственно ненормально повышаютъ ц'Ьны; 
2) лишен1и заводовъ, примыкаюш;ихъ къ синдикатамъ, кредита изъ 
государствевныхъ средствъ, казенныхъ заказовъ, субсидШ и другихъ 
льготъ, которыя практикуются по отношен1ю къ заводамъ и фабричной 
промышленности; 3) объ освобожденш отъ платы гербовымъ сборомъ 
счетовъ и док5'ментовъ по отпуску населешю предметовъ продажи зем- 
скаго склада сельско-хозяйственныхъ оруд1й и ыашинъ, сЬмянъ и кро- 
вельнаго же л'Ьза,— губернская управа въ докладахъ своихъ по этимъ 
вопросамъ указываетъ, что Самарское губернское земство за коротшй 
перюдъ деятельности сельско-хозяйственнаго склада успело уже пере-' 
платить на заграничномъ товар'Ь до 170 тысячъ рублей въ вид'Ь пош
линъ и добавочнаго фрахта.

Казанская губернская управа, **) приступая кь изучешю вопроса 
о распространенности сельско-хозяйственныхъ машинъ въ Казанской 
губерши и, непосредственно связанной съ нею, совокупности экономи- 
ческихъ явлен1й, обратилась въ друпя губернсшя управы съ просьбой 
под’Ьлиться съ нею, им-Ьющимися у нихъ по этому д^Ьлу, опытами и 
мaтepiaлaми. По cв’feд'6нiямъ управы, за последнее время д’Ьятельность 
зрмскихъ учрежден1й по снабжен1ю населешя сельско-хозяйственными 
оруд1ями представляетъ предпр1ят1е съ оборотомъ свыше 5-ти милл. руб. 
По мн^шю управы, эти милл1онные обороты должны вызвать со сто
роны земствъ рядъ м'6poпpiятiй, клоняш;ихся къ насажден1ю и развит1ю 
местной машиностроительной промышленности.

Рязанское уездное земское собраше ***), по случаю неурожая хл’Ь- 
бовъ въ 1903 г, постановило возбудить ходатайство передъ правитель
ствомъ о разр^шенш ввоза въ у^здъ по льготному тарифу отрубей,
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жмыхъ, сбна и другихъ кормовыхъ средствъ. Это ходатайство было 
поддержано и губернскимъ собран1емъ, р^шившимъ применить эту м^ру 
ко всей губернш, о чемъ и было сд’Ьлано соответствующ ее представ- 
лен1е высшему правительству.

Въ настоящее время земсюй отд'Ьлъ министерства внутреннихъ 
д^лъ ув^домилг губернатора, что въ виду особо неблагопр1ятнаго поло- 
жен1я жел’Ьзныхъ дорогъ, вызваннаго военными д’Ьйств1ями на Даль- 
немъ Восток^, министерство финансовъ не нашло возможнымъ уста
новить испрашиваемый льготный тарифъ, тЬмъ бол^е, что, въ зави
симости отъ географическаго положен1я Рязанской губерши, значи
тельная часть грузовъ, сл^дующихъ въ губершю, будетъ проходить по 
частнымъ лсел'Ьзнымъ дорогамъ, тогда какъ. дМств1е льготныхъ та- 
рифовъ распространяется только на казенныя жел^зныл дороги.

Въ зас^даши сельско-хозяйственнаго совета при министерств'Ь 
землед’6л1я землевлад'Ьльдемъ Симбирской губернш Головинскимъ 
внесено было предложен1е объ изм^неши порядка поставки xaiioa 
для надобностей военнаго ведомства. Головинсгай предлагаетъ, чтобы 
въ ptmeHin вопроса объ установленш ц’Ьнъ на хл’Ьбъ принимали учасйе 
представители министерства землед'6л1я, а также представители м^ст- 
ныхъ земствъ и м'Ьстныхъ округовъ интендантскихъ управлен1й.

Департаментомъ землед'Ьл1я разработанъ проектъ положен1я о м^ст- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ бюро-конторахъ.

Эти бюро, какъ сообщаютъ газеты, будутъ разрешаемы земствамъ 
или местнымъ сельско-хозяйственнымъ обществамъ. По проекту дея
тельность бюро будетъ распадаться на два главныхъ отдела: посреднич- 
сю й  и справочно-совещательный. Въ кругъ деятельности бюро, между 
прочимъ, входитъ: подача советовъ и справокъ, касающихся выбора 
машинъ, указаше лучшихъ сельско-хозяйственныхъ сочинен1й, содей- 
CTBie въ отыскан1и сельско-хозяйственныхъ служащихъ и рабочихъ, 
отыскан1е кредита на сельско-хозяйственныя надобности и т. д. Бюро 
могутъ издавать свои сельско-хозяйственные листки.

Въ средине мая нынешняго года Курскимъ губернскимъ земствомъ 
устраивается кустарная выставка, къ которой деятельно готовятся 
уездныя и губернсюя земсюя управы губерши, **) земскими агроно
мами и уполномоченными закупаются типичные образцы кустарныхъ 
издел1й и, попутно, собираются сведеш я о состоян1и каждаго даннаго 
промысла. На основаши собранныхъ, такимъ образомъ, матер1аловъ бу
детъ издано къ открыт1ю выставки описаше кустарныхъ промысловъ 
въ губерши. Кроме экспонатовъ уездныхъ земствъ, на выставке будутъ 
иметь место издел1я и отдельныхъ кустарей, какъ Курской, такъ и

30__________________________ В^стникъ НОВГОРОДСКАГО З емств а . 8 .

*) Р ус. В4д.
*♦) Рус. В*д.



другихъ rv6epHiii. Будутъ экспонировать свои работы и различныя 
учебныя мастерск1я и заведен1я. Вся выставка разделится на сл'Ьдующ1е 
отд'Ьлы: 1) общ1й, 2) Курскаго земства, 3) учебный, 4) художественный 
и 5) торгово-промышленный. Судя по поступлен1ю заявлен1й и по под- 
готовительнымъ работамъ большинства уЬздныхъ земствъ губерн1и, можно 
предположить, что выставка будетъ интересна. Министерство землед'6л1я 
ассигновало въ помош,ь земству на устройство выставки 3,000 руб.

Саратовсшй губернаторъ ув^домиль губ. земскую управу о ниже- 
сл'Ьдующемъ: *) „Н о поводу ходатайства Саратовскаго губ. земскаго 
собран1я о возвраш;ен1и въ В'6д'6н1е земства продовольственнаго д-Ьда и 
о дополнен1и продовольственнаго устава некоторыми правилами о про- 
довольств1и скота, земск1й отд^лъ министерства внутреннихъ д^лъ 
ув^домилъ меня, что приведенныя въ подкрЬпленш означенныхъ хо- 
датайствъ соображен1я будутъ приняты во вниман1е при предстояш,емъ 
пересмотре нынЬ д^йствующаго продовольственнаго закона*.

В. С.
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!1Г. MtCTKafl хроника.

Залдай. Года четыре тому назадъ у насъ былъ установленъ за 
привознымъ, продаваемымъ на рынке мясомъ, правильный ветеринарно- 
санптарный надзоръ; съ техъ поръ каждую пятницу, когда здесь бы- 
ваютъ базары, рано утромъ, можно было видеть ветеринарнаго врача, 
обходяш;аго возы и осматриваюш,аго мясо, причемъ осматривалось также 
мясо л въ городскихъ лавкахъ у  мясниковъ, постоянно занимающихся 
торговлей мясомъ. Много было хлопотъ и трудовъ потрачено, чтобъ уста
новить этотъ осмотръ, и только, ожидаемый довольно значительныхъ 
размеровъ, доходъ отъ сбора за этотъ осмотръ въ пользу города подвинулъ 
наконецъ собран1е уполномоченныхъ сделать решительные шаги въ 
практическомъ направлен1и. Съ установлешемъ этого надзора у город
скихъ обывателей получилась уверенность въ томъ, что покупаемое ими 
теперь мясо з^же не послужитъ источникомъ це только заболевашя 
какой-либо изъ заразныхъ болезней, вроде чахотки, но и вообш,е ш ъ  
здоровье будетъ гарантировано отъ вредныхъ вл1яшй, могущихъ быть 
въ результате потреблешя больного или испорченнаго мяса; далее, со 
времени начала осмотра, продавцы мяса начали приучаться, вследств1е

*) Сар. Дн.



постоянныхъ напоминан1й и требовашй врача, къ чистоплотности, мясо 
перестало появляться на базар'Ь завернутое въ грязныя рЪгожи или по
ловики, завелись для этой ц-Ьди холщевыя покрывала; заведомо худое 
мясо уже не осм-бливались и показать, какъ это нередко бывало ран^е.

Прошло слишкомъ четыре года, сменилось уже два врача поел* 
начала осмотра на рынк^ мяса, и городская управа, повидимому, начала 
раздумывать— да нужеиъ-ли всобще осмотръ-то мяса, в^дь не было же 
его ран-Ье, лучше если бы деньги, собираемыя за этотъ осмотръ, шли на 
друпя потребности города, да и покончить съ этимъ осмотромъ теперь 
будетъ удобно: продавцы мяса уже достаточно привыкли выплачивать 
городской налогъ, а покупатели переплачивать на каждомъ фунт'6 мяса. 
Кром* этого, и обстоятельства, повидимому, складывались благопр1ятно 
для городской кассы, именно: посл-Ь ухода со службы второго врача, 
заместитель его явился въ Валдай на службу лишь почти черезъ три 
м^Ьсяца; всл'Ьдств1е чего, въ продолжен1и этого времени осмотра мяса 
прои.чводить было некому, т'Ьмъ не мен^е, сборъ денегъ съ каждой 
туши или отд^льныхъ частей тушъ аккуратно каясдый базаръ собирался 
и направлялся въ городскую кассу.

Въ настояш,ее время новый врачъ уже пр1'Ьхалъ въ Валдай и жи- 
ветъ въ городе бол^е трехъ м'Ьсяцевъ, городская же управа какъ будто 
этого совершенно не знаетъ, продолжаетъ собирать за осмотръ деньги 
съ  обывателей и съ крестьянъ, привозящихъ на рынокъ мясо, и, въ то 
же время, предложен1я врачу осматривать мясо не д^лаетъ. Действи
тельно, предположен1е, что ни продавцы мяса, ни обыватели не будутъ 
протестовать, вполне оправдалось, и налогъ, установленный спещально 
для целей санитарнаго благополуч1я населен1я, превратился въ налогъ 
прямой и при томъ на предметъ первой необходимости, каковымъ, въ 
данномъ случае, является мясо, а известно, что суш;ествующими зако
нами категорически воспрещается установлен1е всякихъ налоговъ на 
предметы первой необходимости.

Вначале установлен1я правильнаго осмотра мяса какъ на рынке, 
такъ и въ лавкахъ, имелась въ виду лишь одна санитарная сторона 
дела, и не вина, конечно, инищаторовъ этого благого начинашя, что 
последнее обратилось только въ лишнее налоговое бремя для городского 
населешя и особенно для беднейшей его части, т. е., вместо здраво- 
охранен1я, получилось совершенно обратное: вздорожан1е цены мяса и 
при томъ безъ уверенности, что мясо это не послулситъ источникомъ 
различныхъ, могущихъ произойти отъ него заболеван1й.

При установлети  надзора за доброкачественностью мяса городская 
управа, въ целяхъ покрыт1я могуш;ихъ быть издержекъ по организацш 
этого надзора, возбудила ходатайство передъ высшей администращей объ 
установлен1и сбора за этотъ осмотръ, а именно, съ каждой туши, ве- 
сомъ болт 2-хъ пудовъ— 40 коп., и съ туши весомъ до 2-хъ пуд.—
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20 коп. Указанные размеры сбора были утверждены администрац1ей и 
посл^ этого въ зac’Ьдaнiи городскихъ уполномоченныхъ, по соглашешю 
съ врачемъ, было постановлено, что доходъ въ пользу города, могущ1й 
получиться отъ сбора за осмотръ мяса, долженъ быть распред1Ёленъ 
сл'Ьдующимъ образомъ: 25о/о изъ общей суммы сбора въ вознагражде- 
nie за трудъ врачу, а остальныя 75о/о должны быть откладываемы на 
книжку сберегательной кассы, какъ неприкосновенный капиталъ, съ 
назначен1емъ положить основаше фонду для постройки въ будущемъ 
городскихъ общественныхъ скотобоенъ, въ которыхъ такъ сильно нуж
дается городъ. Даже такая комбинац1я распред'Ьлен1я сбора за осмотръ 
привознаго мяса являлась по сущ еству незаконной, такъ какъ сборъ 
долженъ быть равенъ лишь однимъ издержкамъ по самому осмотру, но 
никакъ не служить доходной для города статьей, но такъ какъ дости- 
жен1е указанной ц^ли этихъ сбережен1й было крайне необходимо и 
притомъ— какъ можно скор’Ье, то на первыхъ порахъ вопросъ о ненор
мальности такой комбинащи распред'Ьлешя сбора за осмотръ мяса ни 
к^мъ не поднимался; въ настоящее же время, когда не только не мо- 
жетъ быть р^чи о назначеши сбережешй сбора, но когда и самаго то 
осмотра, для котораго былъ установленъ сборъ, не сущ ествуетъ,— город- 
CKie обыватели, или кому в'Ьдать надлежитъ, должны бы были обратить 

‘ внимаше на изложенное выше.
Обыватель.
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ИЗо Тихвина. Въ № 4 , Вестника Новгородскаго Земства* за 1904 г. 
помещена корреспонденщя изъ Тихвина, подписанная иниц1алами „Л. Г .“ . 
Въ ней говорится, что мФ.стный комитетъ попечительства о народной 
трезвости проявляетъ лишь кой-какую деятельность въ у^зд-}}" и что 
о̂нъ „въ городЬ почти никому неизвёстенъ*. Въ виду того, что кор- 

респондентъ обнаружилъ недостаточное знакомство с ъ . д'Ьяте.чьностью 
учрежден1я, мы считаемъ необходимымъ познакомить читателей , В. Н. 3 . “ 
съ деятельностью комитета попечительства о народной трезвости по 
т^мъ даннымъ, кашя имеются въ отчете за 1903 годъ.

Въ 1903 году комитетъ содержалъ И  чайныхъ-читалеоаъ, въ ко- 
ихъ записано 34130 посещен1й (это не , 4 — 5 плохо посЬщаемыхъ 
чаенъ-читаленъ“ ); въ читальняхъ имеется книгъ и журналовъ на 
450 р.; пр1обретя на 4')5 р. 80 к. волшебныхъ фонарей и на 377 руб. 
86 коп. картинъ для народныхъ ?тен1й, комитетъ устроилъ 156чтеш й  
при 9143 слушателяхъ (некоторыми лекторами cвeдeнiй о чтешяхъ не 
представлено и, следовательно, и чтен1й, и слушателей было значительно 
больше); комитетъ уже открылъ две библ1отеки; ходатайствуетъ еще объ 
открыйи трехъ; на пополнеше ихъ книгами ассигновалъ 200 рублей; 
120 руб. ассигновалъ на пр1обретеше коллекции наглядныхъ noco6ifi.



Д'Ьлаетъ-ли комитетъ что-нибудь для города?
Онъ проектируетъ постройку въ TnxBHHi народнаго дома, но зоз- 

бужден1е этого вопроса находится въ зависимости отъ отвода городской 
думой MicTa иодъ постройку. Дума предлагаетъ комитету купить учас- 
токъ земли въ конц-Ь Павловской или Новгородской улицъ. Осмотръ 
М'Ьста предполагается сд'Ьлать весной.

Зат^мъ комитетъ ежегодно субсидируетъ благотворительное обще
ство суммою 350 руб., потому-что означенное общество пресл^дуетъ 
однородныя съ попечительствомъ ц'Ьли: оно содержитъ въ центра го
рода, противъ казенной винной лавки, дешевую чайную-столовую, 
библ1отеку-читальню; даромъ обучаетъ б'Ьдн^йшихъ д'Ьтей, устроило 
воскресную безплатную школу для д'Ьвочекъ и организовало народныя 
чтен1я. Матер1алъ для чтен1й получается почти исключительно изъ 
комитета.

Въ зас^дан1и комитета 19 февраля 1904 года обращено внимаше 
на то обстоятельство, что въ 1902 году состоялось 27 чтенш при 
4154 слушателяхъ, тогда-какъ въ 1903 году всего лишь 12 чтешй при 
1222 слушателяхъ. Выслушавъ объяснен1е, что сокращеше числа чте- 
н1й произошло, всл1здств1е запрещен1я| пользоваться для чтен1й пом'бще- 
н1емъ городского училища, постановили просить инспектора городского 
училища вновь разрешить веден1е народныхъ чтен1й въ пом^щеши 
вв'Ьреннаго ему \’чилища.

А. Д. Ершовъ.
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f  3. Н. КактемирОБЪ. Въ ночь на 18 марта въ Петербург^ скон
чался попечитель Ригодищскихъ мужского и лгенскаго училищъ д. с. с. 
Эдуардъ Николаевичъ Кантемировъ. Двадцать Л’Ьтъ тому назадъ покой
ный, пр1обр'6въ покупкою небольшой участокъ, десятинъ въ девять, 
земли на окраин* Кемецкой волости Валдайскаго уЬзда, въ 20 вер- 
стахъ отъ Бологое, для дачи, рядомъ съ дачнымъ домомъ выстроилъ 
училище для мальчиковъ. Съ того времени онъ, вм^ст* съ супругою, 
скончавшеюся въ 1900 году 14 сентября, неусыпно заботились о бла- 
госостоян1и училища и развиии д-Ьла просв'Ьщешя, отзывчиво идя на 
встречу запросамъ времени и школьныхъ требован1й. Такъ, въ послЬ- 
дующ1е годы ими были выстроены и открыты училище для д’Ьвочекъ, 
ремесленный классъ, ночлеасный пр1ютъ, столовая и библ1отека-чи- 
тальня. Bcb здан1я, съ надлежащей обстановкой и съ отмежеванною 
подъ нихъ десятиною земли, въ свое время были переданы въ в’Ьд'Ьше 
министерства народнаго пpocв'tщeнiя со взносомъ въ госз’дарственное 
казначейство капитала въ 1490()руб. на усилеше совм'Ьстныхъ средствъ 
министерства и земства по содержан1ю училищъ.



Въ настоящее время въ школахъ и въ ремесленномъ классЬ учатся 
85 мальчиковъ и д-Ьвочекг. получающихъ ежедневно горячШ об'Ьдъ изъ 
средствтз устроителей.

KpoM’̂ fe того, покойный состоялъ членов1ъ многихъ благотворитель- 
ныхъ и просв’Ьтительныхъ yчpeждeнiй и обществъ, въ томъ числ'Ь и 
почетиымъ членомъ общества взаимопомощи народныхъ учителей Нов
городской губернш.

Около ] 5 л'Ьтъ назадъ 110чивш1й сталъ терять spiHie и къ концу 
жизни совершенно осл'Ьпъ. Не смотря на поразившее его тяжкое не
счастье, онъ продолжалъ горячо заботиться до посл'Ьднихъ дней своихъ 
о созданныхъ имъ школахъ.

Къ 6 часамъ утра 21 марта крестьяне окрестныхъ селенШ собра
лись на ст. Кафтпно Рыбинской ж. д., куда были привезены останки 
покойнаго, подняли гробъ и несли на рукахъ все семиверстное раз- 
стоян1е до дачи, гд'Ь при многочисленномъ стечен]и народа иосл-Ь па
нихиды въ храмФ, созданномъ иждивен1емъ иочившихъ супруговъ Кан- 
темировыхъ для MiiCTHaro населен1я. состоялось погребен1е.

Видимо, одно лишь чувство признательности привело крестьянъ для 
встр^Ьчи и проводовъ къ м^сту в^чнаго упокоен]я останковъ человека, 
не мало потрудившагося духовно и материально ради просв*щен1я дФтей 
быв шаге прежде ихъ глухого угла. Не лишне къ этому прибавить, что 
т1;ми же крестьянами бъ минувшемъ 1903 году возбуждено ходатай
ство передъ подлежащимъ в’Ьдомствомъ о переименован1и училищъ въ 
Кантемировсшя и о постановка въ нихъ портретовъ основателей.

Было бы грустно, если бы школы не носили имени ихъ основа
телей. и память о нихъ осталась забвенной.

Да будетъ миръ праху сеятелей добра и просвещения!

Учитель Л. Кузьминъ.
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ШертБЫ ЕСЙкы. На броненосц’Ь „Петропавловскъ®, noTepntBmeMb 
31 марта катастрофу, погибъ BceMipHO известный худо1кникъ Васил1й 
Васильевичъ Верещагина. В. В. Верещагинъ происходитъ изъ дворянъ 
Новгородской губернш, родился въ 184^2 году, въ усадьб-Ь Пертов'Ь, 
Череповскаго уЬзда, Новгородской губерн1и.
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V. Статьи и заметки по общественнымъ вопросамъ.

й з ъ  ж и з й й  з е м с т в а .

(  Иродолженге) .

Издавна правительство стало прибегать къ т1эмъ или инымъ- 
формамъ обезпечешя народнаго продовольств1я. Самой естественной фор
мой такого обезпечешя были „м агазеи",— общественные запасные ма
газины, куда населен1е обязано было ссыпать известную часть хл1зба. 
Время показало, однако, что эти хл’Ьбные запасные магазины или 
в^чно пустовали, или же хл^бъ ихъ былъ жертвой „мыш еяди". Зем
ства, получивъ въ свое зав^Ьдываше народное продовольств1е, долго би
лись надъ задачей, что сд^Ьлать съ этими магазинами. Были испробо
ваны разныя м^ры, вплоть до установлен1я штрафныхъ наказашй, на- 
давшихъ на должностныхъ лицъ, зав’Ьдывавшихъ магазинами и на от- 
д^льныхъ домохозяевъ, оказавшихся, почему либо, недоимщиками. Безъ 
объяснешй понятно, что эти м’Ьры были придуманы отъ крайности и 
нужды, а не по сознашю ихъ прямой целесообразности. Были попытки: 
реорганизовать продовольственное д^ло. Укажемъ на дв’Ь такихъ по
пытки. Одну изъ этихъ понытокъ Мордовцевъ называетъ гешальною. 
Эта— замена натуральныхъ запасовъ денежными сборами. Нашъ зем- 
скШ л’Ьтописецъ приходить въ восторгъ отъ мысли, сколько, благодаря 
этому простому открыт1ю, русская земля сд^лаетъ сбережен1й, изба
вившись отъ исторической мышеяди... Но, какъ увидимъ и.зъ жизни 
посл'Ьдующихъ годовъ, это ген1альное откры те вовсе не решило в&проса 
о продовольств1и населешя, и въ 80-хъ годахъ, снова, въ seMCTBi ведутся 
разговоры о томъ, какъ помочь населен1ю, не только въ годину испытан1й. 
а и въ обычное время. Ц^лый рядъ сообщешй изъ разныхъ губернхй 
пестритъ на страницахъ земскихъ журнальныхъ постановлен1й и докла- 
довъ, и везд'Ь стоить ио прежнему вопросъ, какъ и-зм-Ьнить и какъ по
ставить продовольственную помощь, чтобы она не была палл1ативомъ,. 
а действительно избавляла населен1е отъ излишней тяготы недоедаш» 
и безкормицы. Въ этихъ видахъ была предложена другая попытка— 
Рязанскимъ .земствомъ. Земсше деятели Рязанскаго земства, князья 
Волконсвде, представили проектъ всесословной организащи продоволь
ственной помощи, по которому составляются всесословные земск1е про
довольственные капиталы; уездные для выдачи ссудъ всЬмъ нуждаю
щимся безъ различ1я сослов1й и губернсюе на случай, когда у уЬздовъ 
не хватить средствъ, —при чемь выдача ссудъ должна быть сделана 
иодъ имущественное обезпечеше лицъ, пользующихся ссудами или, вь.



случа'Ь несостоятельности, подъ ручательство двухъ лицъ, им^ющихъ 
какое либо движимое или недвижимое имущество. Помимо того, что_ 
такого рода организащя выходитъ изъ предположешя, что она моясетъ 
служить лишь ц'Ьлямъ временнаго устранен1я нужды и не касается 
вовсе вопроса объ устранеши причинъ, вызывающихъ об'Ьдн’Ьн1е насе- 
лен1я,— требован1е обезнечен1я ссуды наличностью имущества не рас- 
ширяетъ, а съуживаетъ права на ссуды наибол’Ье нуждающагося со- 
«лов1я— крестьянства. Совершенно справедливо, поэтому, Скалонъ д’Ь- 
лаетъ заключеше, что продовольственныя ссуды, — денежныя или хл^Ьб- 
ныя,— оказываются совершенно недостаточными для того, чтобы населе- 
Hie действительно было гарантировано отъ печальныхъ посл'6дств1й не- 
урожайныхъ годовъ.

Мы знаемъ, что въ недавнее время продовольственное д’бло снова 
взято въ руки правительственныхъ органовъ. Однако, едва ли было бы 
■справедливо думать, что суть д-бла въ томъ, кто вёдаетъ продоволь- 
CTBie, кто раздаетъ ссуды: правительственные органы, или обществен
ные, земсюе. Тотъ фактъ, что правительство готовится къ новому пере
смотру правилъ продовольственной организацш, показываетъ, что нужны 
тутъ м^ры самообезпечен1я, самообороны населешя, а OH’S не стоятъ 
въ зависимости оттого, чФмъ будутъ запасаться обыватели— деньгами 
или зерномъ, и каковъ будетъ норядокъ выдачи ссудъ. На посл^днемъ 
Новгородскомъ земскомъ собран1и однимъ гласнымъ было высказано 
MHtnie, что едва ли земство съ особыми симпат1ями вспоминаетъ время 
зав’Ьдыван1я продовольственнымъ д'бломъ и едва ли сл-Ьдуетъ очень со
жалеть о томъ, что оно сейчасъ въ вед^ш и правительственныхъ орга
новъ. Если, действительно, обратить вниман1е на истор1ю этого во
проса, на ту безнадежность искашя земствомъ новыхъ путей къ про
довольственному обезпечен1ю населен1я, какая была заметна въ при- 
веденныхъ выше попыткахъ,— то едва ли можно будетъ отказать въ 
справедливости указанному мн^шю Новгородскаго гласнаго.

Мы могли бы и далёе пойти за Мордовцевымъ по обзору жизни 
<бойкихъ и небойкихъ, деятельныхъ и безд^ятельныхъ, передовыхъ и 
отсталыхъ земствъ громадной росс1йской территор1и, пестрой по своимъ 
отличительнымъ особенностямъ со стороны состава населен1я, экономи- 
ческихъ и природныхъ услов1й, а равно и историческихъ традиц1й. 
Мордовцевъ подробно обрисовываетъ земство Рязанской земли, спу
скается въ Донскую область, тогда еще имевшую земское самоуправле- 
Hie, обходитъ съ посохомъ пилигрима-печальника мелюе города, вроде 
Оханска, Пирятина и Золотоноши. Но мы этого не сделаемъ, такъ 
какъ не въ этихъ деталяхъ земской жизни перваго десятилейя сосре- 
доточенъ интересъ современнаго читателя. Эти детали могли быть лю
бопытны для современника далекаго прошлаго земства. Мы можемъ 
■только сказать, что везде, съ остроум1емъ и меткостью, Мордавцевымъ
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ярко выдвинуты въ историческомъ осв'Ьщети св'Ьтъ и т^ни земской 
жизни 60-хъ и начала 70-хъ годовъ. Любопытно, что Мордовцевъ от
водить большую роль т^мъ передовымъ дЬятелямъ, р'Ьчи которыхъ и  
авторитетный голосъ давали направлен1е земской работ'Ь отд^льнаго 
угла Poccin.

Каковы же итоги наблюдешй историка нерваго десятил^т1я зем
ской жизни? , Десять л'Ьтъ, говорить Мордовцевь, небольшой нер1одъ 
въ исторш народа, формы общественной и государственной жизни ко- 
тораго выказывались и отливались въ течеши ровно тысячи л'Ьть и 
притомь НОДЪ в03дмств1емъ ИЗВ’ЬсТНЫХЪ, почти HeHSMtHHHXb въ сво- 
емь направленш, факторовъ, въ течен1и тысячи л^тъ окр'Ьпали 
или сглаживались, смотря по матер1алу и, наконець, въ тече- 
ши тысячи Л'Ьтъ входили, въ историческую привычку, во вто
рую натуру, вь плоть и кровь. Десять л'Ьтъ— слишкомъ мало для 
HCTopin, чтобы усп’Ьть перевоспитать то, что тысячу лФтъ совсЬмъ 
не воспитывалось. Если мы взглянемъ на десятил'Ьтше результаты зем
ской работы съ такой, исторической, точки зр'Ьн1я, то намъ придется; 
сказать, что въ течен1и десяти л-Ьтъ земство почти ничего не сд’Ьлало, 
потому что и д'Ьло в'Ьковъ исправлять нелегко". Если же мы отр'Ь- 
шимся отъ задаванья такими слишкомъ широкими задачами, то най- 
демъ, что въ десять л’Ьтъ русскимъ земствомъ сд'Ьлано для будущей: 
HCTopin Poccin, въ изв'Ьстномъ направленш, хотя и немного, очень не
много, но все же больше, ч-Ьмъ вся Росс1я усп'Ьла сд'Ьлать въ этомъ 
направлеши въ Te4eniH ста предшествовавшихъ десятил'Ьт1й.

Посл'Ь того, какь земство вступило въ пятое десятил’Ьт1е, намъ. 
теперь легче судить, насколько итоги -Мордовцева отв'Ьчаютъ д'Ьйстви- 
тельности. Словъ нЬтъ, что многаго, очень многаго, и сейчасъ земство 
еще не успЬло сд'Ьлать,— опять же потому самому, что „д'Ьло вЬковъ 
исправлять не легко К ь сожал'Ьнш, и сейчасъ въ Poccin продолжа- 
ютъ, наряду сь  родильными пр1ютами, которыхъ, кстати сказать, въ 
деревняхъ до сихъ порь еще н’Ьтъ,— рожать д ^ е й  если не въ свиномъ 
хл^в'Ь, то при крайне не гипеничной и вредной обстановк'Ь и потомъ 
остаются страдальцами на всю жизнь, расплачиваясь за нарушен1е эле
ментарной чистоты и аккуратности. Родильные пр1юты въ деревн'Ь,— 
это только мечты, понемногу д'Ьлающ1яся фактомъ, лишь въ наибол'Ье 
богатыхъ и просв'Ьщенныхъ земствахъ. TJжe самое нулсно сказать и 
о перем’Ьрк^ и просушк’Ь запаснаго хл'Ьба. Мы знаемъ, что и земство 
потерп'Ьло неудачу съ предпр1ят1емъ, чтобы сд’Ьлать запасъ хл’Ьба „ма- 
гер1аломъ, стоящимъ вн-Ь условш времени и погоды®,— затруднено въ 
полномъ ycnfo'b продовольств1я и правительство рядомъ „кризисовъ“ и 
стихШныхъ бЬдств1й, такъ что вопросъ о народномъ продовольствш 
остается снова въ спорномъ положен1и и находится на очереди, въ ряду 
многихъ другихъ вопросовъ упорядочешя и 5мучш еш я крестьянскаго
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хозяйства. Но B ci эти недочеты и проб'Ьлы земскаго хозяйства не мо- 
гутъ и не должны смущать общественныхъ Д’Ьятелей, сознательно и 
исторически осв'Ьщающихъ событ1я земской жизни прошлаго и настоя- 
щаго времени. Мордовцевъ, указавъ свои итоги обзора земской жизни 
перваго десятил'Ьэтя, справедливо говорить въ своей книг^Ь: , земство 
только начинаетъ жить, начинаетъ осматриваться. Оно находится еще 
въ томъ пер1од’Ь, который въ ncTopin народовъ называется пер1одомъ 
младенчества*...

Глубоко правдивый обзоръ, нарисованный зд'Ьсь Мордовцевымъ, 
остается въ силФ и для нашихъ дней. Зд'Ьсь полезно, для полноты об- 
щаго фона настроен1я, какимъ жило земство перваго десятил1;т1я, вспом
нить слова Кавелина, прив^тствовавшаго появлеше земскаго положен1я 
1864 г. „Губернсшя и уЬздныя земсшя, учрежден1я, писалъ онъ, ко
торый принесънамъ 64:-й годъ, — ц'Ьлое огромное событ1е. Кто, хоть сколько 
нибудь, знакомъ съ нашимъ прошедшимъ и в^рнтъ въ наше будущее, 
тотъ, безъ сомн4н1я, скажетъ вм'бст’Ь съ нами, что указъ 1 января 
1864 года,— одна изъ самыхъ св^тлыхъ точекъ въ современномъ рус- 
скомъ законодательств'Ь, что это с^мя, изъ котораго, при благопр1ят- 
ныхъ обстоятельствахъ, можетъ современемъ развиться многов^твистое 
дерево.., Вопреки всему, что могутъ сказать противъновыхъ учрежденШ и 
запоздалые, и ушедш1е слишкомъ далеко впередъ, мы глубоко убеждены, 
что именно ташя учрежден1я, въ иреемств^ нашихъ общественныхъ 
преобразовашй, составляли и составляютъ одну изъ самыхь первыхъ 
настоятельн^йшихъ потребностей послЬ унразднен1я KptiHocTHoro права 
во вс15хъ его многочисленныхъ формахъ и видахъ, что достопнство 
этлхъ учрежден1й опред'Ьляется совсЬмъ не обширностью самоуправле- 
н1я. а правильностью ихъ органпзац1и и полнотою той доли самостоя- 
тельнаго зав'Ьдыван1я мЬстпыми делами, которое дается уЬ.эдамъ и гу - 
берн{ямъ. Вся сила въ томъ, чтобы эти учрежденгя пустили корень, 
не оставаясь иа одной бумаг'6“ . В’Ьря и над'Ьясь на эту планомерную 
мирную работу земства первыхъ дней, Кавелинъ настойчиво рекомен- 
дуетъ дер5катся во всемъ „строншйшей законности, проведенной после
довательно отъ начала до конца". Однако, на самой зар^ земской жизни 
последовало некоторое разочароваше. И звестный земск1й деятель пер
выхъ годовъ земства Новгородской губерн1и, кн. А. И. Васильчиковъ, 
уже въ «5  году писалъ: ,наш и распорядительныя действ1я ограничи
ваются ходатайствами “ .

Такимъ образомъ, если въ первое десятилът1е земская жизнь была 
полна пестрой неопределенности, такъ метко обрисованной бытописа- 
телемъ этого пер1ода истзр1и земства Мордовцевымъ, то следующее де- 
сятилет1е подвело иные итоги,— оно дало возможность земству огля
нуться назадъ и точнее выяснить нанравлен1е и течен1е всего земскаго 
Хозяйства. Тутъ выяснилось,.что земская жизнь нуждается, съ одной
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стороны, въ расширеши сферы своей хозяйственной деятельности,—  
а съ другой,— въ выяснеши планомерности и строгой последователь
ности въ работе.

За этими двумя первыми десятйлет1ями наступаетъ пер1одъ 90-хъ 
годовъ, когда земство съ усиленной энерпей занялось разработкой 
основныхъ вопросовъ земскаго хозяйства и народнаго образован1я въ 
частности, когда, действительно, стали подводиться итоги сделаннаго, 
и намечались планы, что далее нужно сделать, что бы земство не 
представляло картину обломковъ отъ стараго прошлаго, не здан1е безъ 
оконъ, а законченное, стройное целое общественное учреждеше, направ
ляющее курсъ своей жизни и своего хозяйства по определеннымъ, 
опытомъ и переоценкой отдельными мнешями провереннымъ путямъ,-—  
смыслъ которыхъ доступенъ пониман1ю, усвоешю и критике всего рус- 
скаго общества.

Въ самое последнее время, въ начале текущаго десятилет1я,— 
земство высказало свои взгляды на планомерность будущей земской 
работы и ея нужды. И звестная записка земскихъ деятелей, вы - 
званныхъ въ заседашя правительственной коммисс1и,— объ „о ск у - 
денш центра* до известной степени исчерпываетъ главные основ
ные выводы, къ которымъ пришла земская жизнь, и на осно- 
ванш которыхъ могло бы быть ремонтировано здаше всего зем
скаго хозяйства. Эта записка полностью была сообщена на стралицахъ 
„вестн и ка ", и намъ нетъ нужды указывать ея детали. Мы можемъ 
напомнить читателю лишь основныя положен1я и пожелан1я ея авто- 
ровъ,— въ ней были намечены: безсословность земскаго состава, пони
ж е т е  ценза и обосноваше избирательнаго права на имущественномъ 
начале, мелкая земская единица, отмена предельности земскаго обло- 
жен1я и предоставлен1е земству новыхъ источниковъ дохода, ycилeнie 
самостоятельности земства, объединен1е земской деятельности, привле
ч е т е  земства къ предварительному разсмотрен1ю законопроектовъ, ка
сающихся нуждъ и потребителей сельскаго населешя.

Такимъ образомъ, земство въ первое десятилейе начало свое дело 
съ устройства домашняго очага, но потомъ, мало-по-малу, при все 
большемъ росте самой жизни, при нарождавшихся все новыхъ и но
выхъ трудахъ и вопросахъ сельскаго хозяйства, нередко въ своемъ 
разрешен1и состоявшихъ въ неразрывной связи съ состояшемъ общаго 
культурнаго и экономическаго уровня населен1я,— земство неизбежно 
приходило къ сознан1ю, что мелшя дела, муравьиная практическая ра
бота требуютъ не однихъ личныхъ усилШ, хотя бы даже техъ пере- 
довыхъ запевалъ, о которыхъ говорилъ Мордовцевъ,— а и должной об
становки для ихъ удачнаго и успешнаго проведен1я. Къ этому созна- 
н1ю пришло не одно земство. Сельскохозяйственные комитеты, создавъ 
многотомные тр 5̂ ды своихъ работъ по выяснен1ю причинъ упадка сель
скаго хозяйства и меръ, желательныхъ для подъема благосостояшя на
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селен1я,— также, въ конц'Ь-концовъ, остановили свое главное внимаше 
на известной, сделавшейся шаблоннымъ общимъ м'бстомъ,— мысли о  
необходимости самодеятельности въ населен1и, о развит1и въ немъ ини- 
щативы, творчества въ ведеши хозяйства для воспр1ят1я новыхъ npi- 
емовъ техники обработки земли и изыскан1я новыхъ источниковъ эк- 
сплоатащи силъ природы,— словомъ для улучшешя и развитая сельско
хозяйственной промышленности, какъ главна го источника народнаго бо
гатства въ такой земледельческой стране, какъ Росс1я.

Такъ постепенно развивалась земская жизнь, мало-по-малу, подчи
няя себе земскую мысль. Неудивительно, что земская мысль, т. е. 
взгляды и представлешя о характере земской работы, плане ея, направ- 
леши,— не всегда и не везде находила для себя одинаково благопр1ятныя 
услов1я для своего роста и pacnpocTpanenifl въ земской среде. Для мно- 
гихъ казалось и кажется непонятнымъ, — зачемъ говорить и поднимать 
вопросы о безсословномъ начале въ земстве и почему не остановиться 
на существующемъ въ земстве сословномъ начале? Зачемъ говорить о 
пониженш ценза, зачемъ хлопотать объ усилеши средствъ земства но
выми источниками обложешя, или объ усилеши самостоятельности зем
ства?

Но все  эти, такъ называемые, o6ui;ie вопросы земской жизни име- 
ютъ свой смыслъ и громадное значеше, именно, въ качестве руководя- 
щихъ началъ, которыми направляется и регулируется ходъ и развито 
всего земскаго хозяйства, взятаго въ целомъ. Мы видели изъ истор1и 
земства, какъ постепенно земская жизнь развивалась отъ частнаго къ 
общему: сначала, въ первое десятилет1е въ земстве бытописатель Мор- 
довцевъ заметилъ лишь обломки стараго здан1я,— отдельные кирпичи, 
,здан1е безъ оконъ“ ,— словомъ, картину пестроты и разнообраз1я, для 
которой недоставало объединяющаго, направляющаго начала,— того русла 
— фарватера, который долженъ быть уясненъ и расчищенъ въ сознанш 
каждаго земскаго работника и всего населен1я. Безъ этихъ руководя- 
щихъ началъ земская жизнь текла по слепой случайности, безъ руля 
и безъ ветрилъ и безъ всякой надежды на планомерность и возможную 
плодотворность своихъ начинан1й и предпр1ят1й. Скажутъ: справедливо- 
ли это утверждеше, въ самомъ ли деле такъ нужны те, напримеръ, 
общ1Я положешя и пожелан1я, как1я были формулированы земскими пред
ставителями въ KOMMHCcin по „оскудеш ю  центра*? На это можно было 
бы ответить для ясности аналопей. По газетнымъ сведен1ямъ известно, 
что въ скоромъ времени доляша начаться работа губернскихъ совещ а- 
н1й по иересйотру законоположешй о крестьянахъ. Высочайш1й указъ
8 января предрешилъ для будуш,аго строя крестьянскихъ учрежден1й 
сословное начало, общинное зeмлeвлaдeнie и неотчуждаемость надель- 
ныхъ земель. Это те  основныя общ1я положен1я, которыя правитель
ство лгелало бы полоншть въ основу крестьянскаго строя жизни. Само
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собою разумеется, что вс* детали крестьянской общественной жизни 
будутъ уже, такъ или иначе, характеризоваться, именно, духомъ этихъ 
основныхъ ноложен1й, и роль ихъ въ крестьянской жизни будетъ гро
мадная. Моншо-ли, поэтому, говорить; зач^мъ земство занимается 
„общими вопросами",— зач^мъ-оно устанавливаетъ и уясняетъ своему 
сознашю и сознан1ю населен1я руководящ1я начала земской жизни и 
и деятельности. Зат^мъ,— чтобы земство, какъ общественная органи- 
3an;ifl,— которой поручено нравительствомъ выдать насущныя нужды на- 
селешя культурно экономическаго характера, не считалось случайнымъ 
явлен1емъ русской жизни, не оставалось въ вид-Ь обломковъ стараго 
строя, а представляло изъ себя живое, стройное общественное создаше, 
которое живетъ и расчитываетъ жить не усмотр'Ьшями и усил1ями 
отдельншхъ деятелей и лицъ, какъ бы их1. труды ни были полезны и 
плодотворны,— съ традиц1ями и принципами, прочно установленными 
коллективной друншой работой и мыслью всЬхъ, когда либо бывшихъ, 
земскихъ деятелей. Только при увалсен1и этихъ земскихъ традиц1й и 
при счете съ работой коллективнаго ума земскихъ силъ, возможна дей
ствительная, плодотворная работа земства. Съ этой стороны, нельзя не 
признать, что земск.ая жизнь последняго времени отличается одной 
особенностью отъ далекаго прошлаго: ясностью намеченнаго плана зем
ской деятельности и точностью размеровъ нул;дъ и потребностей те 
кущей жизни населен1я. Въ какой степени этотъ планъ земской дея
тельности пройдетъ въ жизнь, насколько окаясутся удовлетворенными 
нужды и потребности населен1я,— это уже вопросы практической работы 
земства: тутъ много значатъ и энерг1я отдельныхъ деятелей, и обил1е 
средствъ, и благопр1ятныя услов1я сельскаго хозяйства и множество 
другихъ внешнихъ услов1й, отъ которыхъ такъ или иначе земское 
хозяйство находится въ зависимости.

(Лродолжете сл?ьдуетъ).
Z.
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Законъ 2 1903 г . о вознагражден1и^ шабрично-заводскихъ рабочихъ и спумащихъ
за увечья.

{Иродояженге^.

Безпомощное uoлoжeнie нашихъ рабочихъ въ судебныхъ делахъ—  
хорошо известно владельцамъ, и этимъ они довольно часто пользова
лись, въ особенности при вознагражден1П рабочихъ за увечья.

До 1 января 1904 г .— т. е, до введешя вх действ1е .чакона 2-го 
1юня,— у насъ въ Новгородской губ. возникало очень немного судеб
ныхъ дёлъ о вознагражден1п за ув1'.чья: въ теченш года на всехъ фа-



брикахъ II заводахъ Новгородской губ. несчастныхъ случаевъ съ рабо
чими бываетъ въ среднемъ, около 80, *) а д’блъ же возбуж
далось потерпевшими два— много— три въ годъ; такимъ образомъ 
большинство пострадавшихъ рабочихъ въ судъ не обращались; зто 
однако, далеко еш,е не значитъ, что они не обращались въ судъ 
потому, что получили отъ влад^льцевь достаточное вознагражден1е и 
безъ суда; н-Ьтъ, мнопе изъ нихъ не получили никакого вознагражде- 
nifl, а кто и получилъ, то въ очень незначительномъ разм^р-Ь— не 
больше 10— 20 ‘’;'о той суммы, которая была бы имъ присз'лсдена судомъ, 
еслп-бы они туда обратились. И все-же рабоч1й соглашается скорее 
получить и эти 10— 20°/о, ч^мъ идти въ судъ; фабриканту-же толсе 
выгодна такая сделка, ж онъ охотно шелъ на соглашен1е. Теперь этого 
уже, вероятно, не будетъ; законъ 2-го 1юня не позволяетъ влад'Ьльцу 
отступать при соглашен1яхъ отъ основныхъ нормъ вознаграждешя, и, 
такимъ образомъ, соглашен1я уже не представятъ для фабриканта 
особаго интереса. Возможно, что это значительно повл1яетъ на увели- 
чен1е судебныхъ д^лъ, въ особенности, если не будетъ введено страхо- 
Banie рабочихъ.

Порядокъ засвидетельствовашл инспекц1ею соглашен1й въ закон!; 
подробно указанъ. Пренеде всего соглашен1е должно быть облечено въ 
письменную форму. Излол^ить coглaшeнie письменно могутъ сами согла- 
шающ1еся— т. е. влад'1злецъ ргли pa6o4ifl, или-л<е,— если это ихъ затруд- 
няетъ,— то изложить обязанъ, по ихъ просьб^, фабричный инспекторъ 
(§ 22 „И нструкцш "). Соглашеше гербовымъ сборомъ не оплачивается 
и пишется на простой бумага. Вообще нужно им'йть въ виду, что 
(ХШ) добровольныя соглашен1я, мировыя сделки и всЬ разр^шитель- 
ныя бумаги по д’Ьламъ о вознаграяеден1и за ув1зчья— освобождаются 
отъ гербоваго сбора. — Зат'Ьмъ, соглашешя, иоднисанныя об'Ьими сторо
нами представляются инспектору, которымъ и „принимаются къ засви- 
д'Ьтельствован1ю на основаши устныхъ или письменныхъ просьбъ, за- 
явленныхъ обеими сторонами или одною изъ нихъ — лично или чрезъ 
надлежаще уиолномоченныхъ на то пов’Ьренныхъ" (23 „П нстр.” ).

Инспекц1и придется, прелгде всего, уб'Ьдиться, д'Ьпствительно-лп со^ 
r.ianieHie подписано самолично обеими сторонами, а потому, если согла
шеше подписывалось не въ npncyTCTBiii инспектора и „если актъ о 
соглашен1и не совершенъ нотар1альнымъ порядкомъ или не явленъ у но-
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*) Для осв-Ьщ етя того значен1я, которое будетъ им^ть законъ 2-го ш н я , —привожу cxi- 
дуюиия данпыч изъ издашя Министерства Фпнансовъ „статистика несчастныхъ случаевъ съ 
рабочими въ иромышлеиныхъ заведен1яхъ, подчпненныхъ надзору фабричной инспекц1и, за 1901 
годъ“ . О.-ПГ). 1903 г. Всего въ'Европейской Poccin  подчинено ннсиекщи 17.538 пром. заведен1Й: 
на нихъ 1,690,906 рабочихъ. Въ теченш 1901 г. бы .м  на этихъ заведешяхъ 24,744 несчастныхъ 
случаевъ, им'Ьвшихъ слЪдующ1Й псходъ: 385 рабочихъ было убито, у  138 рабочихъ произошла 
полная постоянная утрата трудоспособностп, у  4,069— частичная постоянная утрата и у '20.] 52— 
времеппая утрата.



Tapiyca, то подпись не явившейся стороны должна быть засвид'Ьтель- 
ствована установленнымъ *) порядкомъ“ (23 „И н стр .").

Если представленный актъ о соглашеши будетъ составленъ пра
вильно, то онъ и свидетельствуется инспекторомъ, о чемъ посл'Ьдшй и 
д'Ьлаетъ на самомъ акт'Ь соотв'Ьтствующую надпись, съ приложен1емъ 
своей печати. Подлинный актъ остается у инспектора, а зав^реннын 
инспекторомъ коп1и выдаются сторонамъ. Выдачею коп1й воаросъ в раз- 
M ip i вознагражден1й считается законченнымъ, и полученная коп1я бу
детъ служить для рабочаго документомъ, по которому онъ им^етъ 
право взыскать съ фабриканта указанную въ немъ сумму, если-бы 
посл'Ьдшй не захот’Ьлъ добровольно отдать ее. Въ этомъ случа’Ь законъ 
2-го 1юня (X ) предоставляетъ засвидетельствованному акту о соглаше
ши особыя преимуш,ества,— и именно д-бла по этимъ актамъ, согласно 
закону, могутъ вестись въ порядке понудительнаго исполнен1я. Если 
напр,, владёлецъ не уплатитъ рабочему указанной въ акте ежемесяч
ной nencin, то рабоч!й долженъ предъявить коп1ю акта земскому на
чальнику, прося о понудительномъ исполнеши, и последн1й, не вызывая 
ответчика, делаетъ постановлеше о взыскан1п съ него причитающейся 
суммы. Резолюц1я пишется земскимъ начальникомъ на самомъ-же акте 
(коши).

Порядокъ понудительнаго исполнешя значительно ускоряетъ дело—  
и этимъ законъ предоставилъ большое облегчен1е и преимущество ис- 
камъ, возбуясдаемымъ по актамъ о соглашенш. Въ этомъ же порядке 
подлежатъ исполнен1ю и мировыя сделки о вознагражденш, заключен
ный мея;ду владельцемъ и рабочимъ на суде, по предложенш судьи,—  
о чемъ было говорено выше.

Если между владельцемъ и рабочимъ, по какимъ-либо причинамъ, 
не состоится добровольнаго соглашешя, то каждому изъ нихъ предо
ставляется обратиться устно или письменно къ фабричному инспектору, 
для разъяснешя имъ „правъ и обязанностей" согласно закону и „об- 
стоятельствамъ даннаго случая. Роль инспектора— совершенно пассив
ная: онъ будетъ только разъяснять требовашя закона,— но решающаго 
значешя никакого иметь не будетъ, и не моясетъ иметь. На 
это я нарочно обращаю особое внимаше, въ виду того, что у насъ, во
обще, распространено убеждеш е о всесильномъ значен1и административ- 
ныхъ лицъ, и рабоч1е, между прочимъ, представляютъ себе, что инспек- 
торъ, если ножелаетъ, имеетъ право решить единолично всяшй граждан- 
ск1й искъ рабочаго къ владельцу и принудить последняго уплатить истцу 
требуемую сумму.— Такое же мнен1е, вероятно, составится у рабочихъ и
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*) Такое засвид4тельствоваше можетъ быть сделано полпц1ею. ьолостнымъ правлешемъ. 
Урядники не BnpaBi свидетельствовать. Если же кто-либо изъ сторонъ неграмотенъ, то вместо 
него, съ его соглас1я и полномоч1я,— должно роспнсаться другое лицо— „рукоприкладчикъ“ ко
торый, кром-Ь своей подписи, обяаанъ обозначить, за кого онъ роспясался. Подпись за негра- 
мотнаго должна быть заевидЬтельетвована тЬмъ-же порядкомъ.



по поводу значен1я инспекщи въ д'Ьл’Ь прим^нешн закона 2-го 1юня и они 
станутъ считать, что пенсш будутъ назначаться влад’Ьльцами по при- 
казан1ю инспекщи. Съ распространенхемъ такого взгляда сл’Ьдуетъ бо
роться вс^Ьми м'Ьрами,

Если посл'Ь разъяснен1я инепектора стороны согласятся по
мириться, то соглашен1е свидетельствуется въ томъ же порядк*^ 
какъ указано выше. Если же соглашен1я не посл'Ьдуютъ, то ин- 
спекторъ объ этомъ составляетъ подробный актъ. Konin этого акта вы
даются сторонамъ. Подобный-же актъ составляется и въ томъ случай, 
если инспекторъ отказываетъ самъ въ засвид'Ьтельствован1и соглашен1я 
въ виду противор'Ьч1я посл^дняго съ закономъ.

Обращеше къ инспектору, какъ указано выше, не обязательно для̂  
сторонъ; какъ рабочй такъ и фабрикантъ могутъ къ нему и не обраш,аться, и 
paбoчiй имЬетъ право перенести дЬло въ судъ, минуя инспектора. Но, пре
доставляя рабочему такое право, законъ въ то-же время, HtKOTOpHMb 
образомъ, караетъ рабочихъ, воспользовавшихся этимъ правомъ и не 
явившихся къ инсиекцш до суда, и т^мъ самымъ какъ бы пoбJ'^ждaeтъ 
рабочаго обратиться къ инспектору. Кара эта заключается въ томъ, 
что если pa6o4ifl (40) предварительно предъявлен1я иска въ судъ, не 
обратится къ фабричному инспектору, или-же предъявитъ искъ, не ожи
дая выдачи инспекторомъ упоминаемаго выше акта о несостоявшемся 
соглашеши,— то такой рабоч1й лишается права на получен1е съ otbIjt 
чика судебныхъ издержекъ и вознагражден1я за веден1е д^бла. Такого 
же права законъ 2-го 1юня лишаетъ рабочаго и тогда, когда судъ 
признаетъ предъявленный рабочимъ искъ подлежаш,имъ удовлетворешю 
не свыше той суммы, которую предлагалъ влад'Ьлецъ при производств^ 
д^ла у фабричнаго инспектора. Посл'Ьдняя Mtpa носитъ воспитатель
ный характеръ и, вероятно, им^етъ ц^лью наказать настойчивыхъ 
рабочихъ, напрасно утруждающихъ судъ незаконными просьбами.

Обращен1е къ посредничеству инспекщи, понятно, въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ предотвратитъ возникновен1е судебныхъ Д'Ьлъ; такое значен1е 
участ1ю инспекщи, очевидно, придаетъ к законъ, и лишеше рабочаго 
права на судебный издержки есть не бол'Ье, какъ м-Ьра для сокращен1я 
числа судебныхъ д^лъ. Насколько действительна эта м^ра— покажетъ 
практика.

Бол'Ье существенное значен1е для рабочаго им^етъ постановлен1е 
закона 2-го 1юня относительно вл1ян1я обраш,ен1я къ инспекщи на те- 
чен1е давностнаго срока, установленнаго для возбужден1я исковъ о воз- 
награжден1и за увечья. Для предъявлен1я этихъ исковъ законъ 2-го 
шня (36 ) устанавливаетъ двухл'6тн1й срокъ, исчисляемый длл потер- 
п^вшаго— со дня несчастнаго случая, а для членовъ семейства умер- 
шаго— со дня его смерти. До издан1я новаго закона для возбуждешя 
лодобныхъ исковъ полагался десятилетн1й срокъ; срокъ этотъ, д^йстви-
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тельно былъ великъ и напр., въ случа’Ь возбуждешя д’Ьла въ конц'Ь 
срока очень трудно было возстановить обстоятельства, при которыхъ 
рабоч1й получилъ увЬчье, и собрать свид'бтелей; последними, обыкно
венно, бываютъ свои же сотоварищи-работники, а фабричные pa6o4ie—  
элементъ, какъ изв'Ьстно, подвижной, текуч1й, и р'Ьдко кто изъ нихъ 
служитъ 10 л^тъ на одномъ м^ст’Ь. Вероятно съ ц’Ьлью устранен1я 
этихъ неудобствъ, а также, изъ желашя ускорить развязку не- 
опред'Ьленныхъ отнотенШ  между влад-бльцемь и пострадавшим!, рабо- 
чимъ— законъ 2-го 1юня и установилъ двухлетнюю давность. Но срокъ 
этотъ слишкомъ уже кратокъ, въ особенности для губерн1й, какъ Нов
городская,— Нужно ймЬть въ виду, что часть этого времени рабоч1й 
будетъ лечиться и раньше окончашя лечен1я, т. е, пока не выяснится 
потеря его трудоспособности,— влад-Ьледъ р-Ьдко вступить съ нимъ въ 
переговоры о добровольномъ соглашен1и; лечен1е можетъ продолжаться 
II долго, переговоры съ хозяиномъ о соглашеши опять потребуютъ пз- 
в^стнаго времени, сокращать которое даже не въ интересахъ владельца; — 
■зат^мъ прибавьте къ этому время на хождеше по судебнымъ инстан- 
ц1ямъ, административнымъ властямъ изъ деревни въ уЬздный городъ, 
а изъ у'Ьзднаго въ губернсый и т. д., и все это пешкомъ, по уб1й- 
ственнымъ дорогамъ,— и вы легко представите себе какъ трудно будетъ 
увечному, больному и неимущему рабочему выполнить требован1е за
кона о двухгодичномъ сроке.

При такихъ обстоятельствахъ пр1обретаетъ особое значеше для ра- 
бочаго постановлеше закона 2-го ш ня, согласно которому (3 7 ) теч ете  
двухгодичнаго ^давностнаго срока, установленнаго для предъявлен1я 
исковъ о назначен1и вознаграя{ден1я, пр1останавливается со дня обра- 
щешя одной изъ сторонъ къ фабричному инспектору“ „но дня выдачи 
стороне, ищущей вознагражден1я, коп1и съ акта“ о несостоявшемся 
соглашеши,— о которомъ говорилось выше.

На это пocтaнoвлeнie рабоч1е должны обратить особое вниман1е п 
имъ следуетъ рекомендовать немедленно обращаться къ фабричному 
инспектору въ томъ случае, если они увидятъ, что ихъ болезнь илп 
переговоры съ хозяиномъ затягиваются, а двухгодичный срокъ уже 
истекаетъ. А  истечетъ срокъ,— они лишаются права на получен1е ка
кого либо вознагражден1я. Если, напр., до конца срока остался месяцъ^ 
рабоч1й въ это время обратился къ инспектору, и последн1й выдаетъ 
рабочему кошю акта черезъ три месяца после обращешя къ нему,— то 
давностный срокъ истечетъ уже черезъ четыре месяца, т. е. черезъ 
месяцъ после выдачи инспекторомъ Koiiipi.

Для фабричной инспекщи законъ 2-го 1юня не устанавливаетъ сро- 
ковъ, въ течен1и которыхъ должна быть выдана упомянутая коп1я 
акта;— да такихъ сроковъ, фактически, и невозможно установить, такъ 
какъ количество инспекторовъ у насъ незначительно, фабрики— разбро
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саны, а для составлешя акта во многихъ случаяхъ инспекторъ при- 
нужденъ будетъ даже спешально съ ^ д и ть  на заводъ, гд'Ь произошелъ 
несчастный случай съ рабочимъ. При такихъ услов1яхъ, конечно, трудно 
и говорить о какихъ либо срокахъ.

Вообще можно признать, что сокращеше давностнаго срока съ де- 
сятигодичнаго на двухгодичный— тяжело для рабочихъ; но нужно от
дать справедливость, что изъ числа постановленШ закона 2 1юня, ка
сающихся порядка веден1я рабочими судебныхъ д-Ьлъ,— только это одно 
постаноЕлеше и неблагопр1ятно для рабочихъ; вс^ же остальныя поста- 
новлешя этого рода сд’Ьланы въ интересахъ рабочихъ.— Къ изложен1ю 
наиболее существенныхъ изъ нихъ мы теперь и переходимъ. Прежде 
всего сл'Ьдуесъ обратить вниман1е, что законъ 2 1юня (IX ) ос- 
вобождаетъ отъ уплаты установленныхъ судебныхъ пошлинъ и сбо
ра— всЬхъ лицъ, ищущихъ на основаши „Правилъ" о ’ возна- 
граждеши фабрично-заводскихъ рабочихъ и * служащихъ и членовъ 
ихъ семействъ за ув11чья. Лица эти пользуются, по закону, пра- 
вомъ б’Ьдности даже безъ признашя за ними права судомъ.— Та- 
килъ постановлен1емъ законъ, съ одной стороны, избавляетъ истцовъ 
отъ тяжелыхъ, а иногда, и непосильныхъ для нихъ расходовъ, а съ 
другой— даетъ имъ право на назначеше отъ суда безплатнаго пов'Ьреннаго. 
Нужно им^ть въ виду, что рабоч1й безъ пов'Ьреннаго можетъ обойтись,—  
и то съ гр'Ьхомъ пополамъ— только при веден1и д^ла въ низшихъ су
дебныхъ инстанц1яхъ: у земскаго начальника, городского судьи, члена 
суда. Веденхе же д'Ьла въ окружномъ суд'6 и сл15дующей инстанц1и—  
судебной палат'Ь безъ пов'Ьреннаго довольно затруднительно. Окружнаго 
Hie суда рабочему не избежать, такъ какъ компетенц1л низшихъ ин- 
станц1й не велика: городской судья и земсшй начальникъ принимаютъ 
леки ц’Ьною до 300 р. членъ суда до 500 р., а выше посл’Ьдней суммы—  
окружной судъ.— Указанный цифры касаются случаевъ, когда взыски
вается единовременно опред'Ьленная сумма; если-же Ц'Ьпу иска точно 
определить нельзя и возбужденъ подобный искъ, какъ о присуж:ден1и 
рабочему съ владельца полсизненной пенс1и, то въ этомъ случа’б ц^на 
пека определяется *) десятилетнею сложностью взыскиваемыхъ съ вла
дельца влатежей, и, следовательно, у  земскаго начальника и городского 
судьи можно возбудить дело, когда рабочему причитается получить не 
более 30 руб. neHcin въ годъ, у члена суда— отъ ВО до 50 руб.; дела- 
:ке о пене1яхъ превышающихъ пocлeднiй окладъ поступаютъ въ окруж
ной судъ.

Безъ повереннаго во многихъ случаяхъ рабочему, следовательно, 
не обойтись, а найти повереннаго— рабочему очень трудно.

Присяжные поверенные и ихъ помощники, обыкновенно, отказы
ваются отъ делъ за увечья, и въ небольшихъ губернскихъ городахъ,
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гд-Ь численный составь присяжной адвокатуры не великъ,— рабочему со - 
всЬмъ не найти себ̂ Ь пов'Ьреннаго. Въ этомъ случа'Ь ему окаясетъ боль
шую услугу приведенное выше постановлен1е закона 2 1юня о призна- 
нш за ув^чнымъ рабочимъ-исцомъ *) права бедности. Рабочему сл'бду- 
етъ только обратиться въ состояш;1й при судебной палат'Ь округа (для 
Новгородской губерши— въ С.-Петербург'Ь) сов^тъ присяжныхъ л ов^ - 
ренныхъ, и ему, какъ пользуюш,емуся правомъ бедности, будетъ сов-Ь- 
томъ назначенъ безвозмездно пов’Ьренный. Въ случа’Ь выигрыша д’Ьла 
присужденныя судебный издержки, конечно, поступаютъ въ пользу 
этого пов’Ьреннаго.

Если истецъ-рабоч1й помимо совета найдетъ себ±  пов’Ьреннаго, то  
разм’Ьръ вознагражден1я последнему также нормируется закономъ 2 -го  
1юня (4 1 ). „Заключеше услов1й съ поверенными о вознагражден1и ихъ 
за веден1е д^ла по искамъ* за з^в^чья— говорится въ ст. 41 „Пра- 
вилъ“ — ,в ъ  размере превышающемъ таксу **) (Учр. суд. уст. ст. 396, 
прим., прил. YII), воспрещается, и услов1я cin, а равно долговыя обя
зательства, выданный на превышаюш;1я таксу суммы вознаграждетя, 
причитаются не действительными".

Такое постановлеше, очевидно, сделано въ целяхъ предупрежденгя 
эксплоатац1и рабочихъ ходатаями.— Такая эксплоатац1я— не редкость, и, 
напр., мне известны случаи, когда ходатаи брали съ рабочихъ. кроме 
судебныхъ издержёкъ, еш;е отъ 2 5 ”/о до 50®/о съ суммы выиграннаго 
иска за увечье.— Это было въ одной изъ южныхъ губерн1й. дел о  у  
такихъ ходатаевъ имело целую организацш: сами они жили въ 
крупномъ центре, а агенты разъезжали по фабрикамъ и скупали у 
рабочихъ иски. Если искъ въ ихъ глазахъ казался вернымъ, то они 
вступали съ рабочимъ въ соглашен1е, выговаривая своему патрону 
львиную долю изъ взыскиваемой суммы, семьямъ умершихъ рабочихъ 
они нередко, даже выплачивали отъ себя авансомъ ежемесячное noco6ie въ 
счетъ будуш,ихъ благъ, и, благодаря последнимъ мерамъ, популярность ихъ 
быстро росла среди рабочаго населешя. -  Поставленныя закономъ 2 1юня 
рамки для деятельности подобныхъ ходатаевъ, понятно, посократятъ 
ихъ пылъ, но въ то-же время эти-же рамки еш,е больше уменьшать и 
безъ того незначительное число лицъ, добровольно соглашающихся ве
сти дела объ увечьяхъ.

Иски (39) о вознагражден1и— какъ уже говорилось выш е— предъ
являются къ владельцу предпр1ят1я, и отъ усмотреш я истца зависитъ 
предъявить искъ по месту, где произошелъ несчастный случай, или по 
месту жительства ответчика или нaxoждeнiя его конторы или правле- 
н1я предпр1ят1я.
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Если истцами являются малол'Ьтше, то ^при отсутств1и въ м'Ьсто- 
нахождеши предпр1ят1я родителей ихъ, опекуновъ или попечителей, 
назначаются подлежащимъ земскимъ начальникомъ, городскимъ судьею 
или мировымъ судьею" особые опекуны для ведешя д̂ Ьла на суд’Ь; эти 
же опекуны заключаютъ съ влад^льцемъ и добровольный соглаш етя 
о вознагражденш малол'Ьтнихъ. Для ускорен1я д'Ьла фабричный инспек- 
торъ им^етъ право, по собственному усмотр^шю, по просьб'Ь несовер- 
шеннол'Ьтняго или по запросу земскаго начальника иди судьи сооб
щить этимъ посл'бднимъ лицамъ,— на кого могли бы быть возложены 
временныя обязанности опекуновъ или попечителей малол'Ьтнихъ.

Особенное облегчен1е для исковъ за ув'Ьчья д^злаетъ постановлеше 
о предварительномъ исполнен1и и сокращенномъ судопроизводств'6. По 
д'Ьламъ о вознагражден1и за увечья, возбужденнымъ на основанш за
кона 2 ш н я ,— предварительное исполнеше допускается во всЬхъ слу- 
чаяхъ, когда судъ постановляетъ свое p'feuienie не окончательно. На
сколько предварительное исполнеше ускоряетъ д’Ьло— молшо вид'Ьть на 
такомъ прим'Ьр'Ь. Положимъ, двумъ рабочимъ приходится взыскивать съ 
владельца: первому 50 р. вознаграясден1я за увечья, а второму— такую 
же сумму заработанныхъ денегъ.

Отлич1е перваго иска отъ второго только то, что по пер
вому можетъ быть допущено предварительное исполнеше судьи до ут- 
вержден1я этого р'Ьшешя следующей инстанц1ей— съ’Ьздомъ, а по вто
рому— этого допустить нельзя. Поэтому, если судья присудитъ первому 
рабочему 50 руб. и ностановитъ о предварительномъ исполненш 
Р'6п1ен1я— то первый рабочШ немедленно и получить эту сумму, не до
жидаясь p'fenieniH съ’Ьзда; второму же рабочему, хотя и будетъ прису
ждены 50 руб., но если влад’Ьлецъ дЬло обжалуетъ, то получить ихъ онъ 
можетъ только посл-Ь утверждешя съ^здомъ ptnieHifl судьи, т. е, черезъ 
2— 3 месяца. Какъ видите,— иски за увечья пользуются большимъ пре- 
имуществомъ передъ исками объ уплата заработанныхъ денегъ, и 
было бы справедливо предоставить эти преимущества и посл'бднимъ 
искамъ.

Допускаемое закономъ 2 1юня упрощенное судопроизводство въ 
свою очередь также облегчаетъ и ускоряетъ веден1е д'Ьлъ за ув'Ьчья. 
Этотъ порядокъ судопроизводства прим'Ьнимъ только къ искамъ, возбу- 
ждаемымъ въ окружномъ суд'Ь,— т, е. къ самымъ тяжелымъ для рабо- 
чаго искамъ. При упрощенномъ судопроизводства^ дЬла разбираются 
единолично членомъ суда, назначаемымъ для этой ц'Ьли общимъ собра- 
н1емъ суда. Главное преимущество этого порядка заключается вътомъ, 
что при немъ н^тъ предварительной, письменной подготовки, слушаше 
назначается въ самый коротк1й срокъ, и по объявлен1и резолюц1и истцу 
выдается немедленно и исполнительный листъ,— т. е. p'bmenie считается 
окончательнымъ.
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Въ общемъ, какъ видите, судопроизводство по искамъ за увечья 
д1;йствительно изменено закономъ 2 ш ля въ интересахъ истца-рабочаго. 
Въ этомъ же направлен1и cдtJлaнo к постановлен1е закона относительно 
порядка pacnpeflijeHifl суммъ ответчика между кредиторами, когда въ 
числ* посл'Ьднпхъ состоять и увечные рабоч1е. Въ этихъ случаяхъ, какъ 
напр, когда деньги распределяются судомъ или при конкурсЬ и пр.,—  
претенз1и по искамъ за увечья вездЬ отнесены къ долгамъ перваго 
разряда и должны быть удовлетворяемы преимуп1,ественно передъ 
другими долгами, за исключен1емъ, конечно, долговъ по закладнымъ.
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(Окончате слгьдуетъ).
М . Р .

Изъ жизни въ земской больниц^.

Заботы земства о народномъ образован1и и народномъ здрав1и въ 
земскихъ jiTonHCHXb занимаютъ, в^римъ— займутъ и въ будущемъ, самое 
видное, первенствующее м^сто, составляя одну изъ блестящихъ стра- 
ницъ; именно, въ этихъ областяхъ земскаго дёла наибо-л^е широко и 
плодотворно развернулась общественная самод-Ьятельность. 0 рганизац1я 
школьнаго д^ла потребовала громадныхъ матер1альныхъ и иныхъ средствъ, 
медицинская помощь обходится населен1ю даже дороже, ч^мъ содержа- 
Hie школъ. Въ печати и обществ^, конечно, больше уд'Ьляется внимашя 
школьному д^лу по его универсальному значен1ю; однако и д’Ьло вра- 
чеван1я им^етъ свою обширную литературу, не только спец1альную—  
медиц, журналы, газеты, но н^которын явлен1я ея нашли худол<ествен- 
ное выражен1е, напр, въ ^ПалатЬ Д» 6 “ А. Чехова; Вересаевсюя „За
писки врача“ въ свое время р-бшительно овлад'бли общественнымъ вни- 
ман1емъ, а среди врачей вызвали ожесточенную полемику.

Кром-Ь HiKOTopbixb св’Ьд'Ьшй, почерпнутыхъ непосредственно изъ 
зкизни, общее представлен1е объ организащи врачебной помощи, напр, 
по известному уЬзду, даютъ годичные отчеты, представляемые на .зем- 
ск1я собрашя. Сообщая по преимуществу фактичесшй цифровой мате- 
р1алъ, отчеты эти не могутъ и не им^ють ввиду дать представлен1е о 
внутренней жизни въ больницахъ, где сосредоточивается лечеше, о взаим- 
ныхъ отношешяхъ врачей и больныхъ, и что всего важнее, о личности 
самого больного. А  между т^мъ, не схематическое, но бол^е или мен^е 
образное изображен1е своеобразной жизни больницы— этого печальнаго 
места, куда побуждаютъ поступать людей разные недуги, мне х^алсется, 
для кого угодно, представляетъ интересъ. Не будетъ преувеличен1емъ 
замечан1е, что въ публике господствуетъ известное нерасположете къ



больннц'Ь; съ мысл1ю о ней неразрывно соединено понят1е о страда- 
Hiflx'b, горЬ жизни, несовершенствахъ нашей телесной организащи, на
шей порочности. Глаза охотно отворачиваются отъ вида нокрытаго язвами, 
страдающаго безпомощнаго нашего ближняго. Еш;е бы! Это оскорбляетъ 
нашу эстетику, такое зр’Ьлище способно разсЬять, застилающ1е глаза ро
зовые туманы. Многимъ, при одномъ вид^ больницы, мерещатся мечу- 
щ1еся отъ болей люди, мрачные врачи въ б’Ьлыхъ халатахъ, кровь, ножи, 
крпкн и стоны больныхъ, а то, пожалуй, возникнуть отголоски традп- 
щоннаго предразсудка: „Уморятъ, зал'Ьчатъ®. ДМствительность чаш;е 
не бываетъ такова, какъ зты о ней дуиаемъ; больница также им’Ьетъ 
своп св'Ьтлыя стороны, своихъ маленькихъ героевъ и не такъ ужъ 
страшна.

Въ земскихъ больницахъ, исключительно предназначенныхъ для 
сельскаго населен1я, р’бдко лечатся люди, которые могли-бы сд1;лать 
onncanie больничной жизни, ввиду этого, авторъ этихъ зам'Ьтокъ, доста
точно знакомый по опыту съ больничной жизн1ю, желаетъ поделиться 
своими наблюдешями надъ жизн1ю въ одной земской больниц^ Новго
родской губ. и соприкасаюш,имися къ ней явлешями.

N-ская земская больница находится на краю города по берегу су
доходной р^ки Т. Больница участковая и, кром-к города, обслуживаетъ 
5 окружающихъ волостей; содерлгаше ея обходится въ годъ около 12 ты - 
сячъ рублей. Коечныхъ больныхъ ежегодно бываетъ около тысячи (ком ■ 
плектъ 40 кроватей, но зимой число больныхъ больше). КромЬ двухъ 
врачей состоять 2 фельдшера, акушерка и дв^ сестры.

Многочисленныя здан1я больницы расположены четыреугольникомъ 
II обнесены деревяннымъ, старенышмъ заборомъ; пзъ здан1Й обращаютъ 
на себя BHHManie— операщонная и баракъ для острозаразныхъ; это но- 
веньк1я здашя, что называется съ иголочки, высошя, св^тльтя. Часть 
четыреугольника занималъ садъ, состоявш1й изъ многол’Ьтнихъ березь и 
тополей, росшихъ но краямъ дорожекъ. Быль конецъ 1юня; начинался 
сЬнокосъ, и въ воздух^ носился запахъ скошеннаго сЬна; лужайки на 
двор^ поросли густой травой, а у заборовь доцветали посл'Ьдн1е цв^ты. 
Л'Ьтомъ зд^сь, по отзывамъ многихъ, было .хорошо

После обязательной для вс-Ёхъ ванны я оделся въ больничную 
оделсду и въ сопровождеши служителя пошелъ въ летнее помещен1е 
для больныхъ— баракъ, гд^ и занялъ предназначенное мне место; въ 
палате, кроме меня, было ехце человекъ 6— 7; все  съ любопытствомъ 
смотрели на ноЕичка, разснрашивали о болезни, делали указан1я, какъ 
мне лучше устроится и т. п. Я — членъ этой больной семьи! и грустно,
II больно делается мне при мысли обо всехъ трагическихъ обстоятельст- 
вахъ, которыя привели сюда, на больничную койку... Въ качестве боль
ного я сделался временнымъ обладателемь половины небольшаго сто
лика (другую занималъ соседь) сь  яш,икомъ для вещей, потрескавшейся
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отъ времени кружки съ отбитой ручкой и уродливой деревянной ложки. 
При самомъ бЬгломъ ■ взгляд’Ь на окружающую обстановку,— не трудно 
было убедиться, что я находился въ крестьянской больниц’Ь, распола
гающей такими же малыми средствами, какъ и ея п атен ты — платель
щики. Деревенская нужда и зд'Ьсь выглядывала ввид* пальцевъ изъ 
дырявыхъ башмаковъ, старенькихъ од'Ьялъ, б'Ьлья изъ дешеЕаго про- 
стаго полотна.

Въ содержаши больницы принимаетъ участ1е и городъ, удЬляя 
н'бкоторый процентъ съ квартирнаго налога, однако далеко не пропор- 
пдонально числу своихъ больныхъ. Повышеше налога кансется раззори- 
тельнымъ для богачей домовлад’Ьльцевъ; при томъ, какое имъ д'Ьло до 
больницы, когда къ ихъ услугамъ ихъ— домашше врачи и столичныя 
клиники; пусть-же за л'Ьчен1е и городскихъ обывателей платитъ всё 
та же деревня!

Скудостью средствъ, отпускаемыхъ на больницу, также объясня
лись изъяны н'Ькоторыхъ здан1й, напр, ванной съ пом'Ьщен1емъ для 
душевно-больныхъ, временно-пом'Ьщаемыхъ до отправки въ Еолмово, 
настоятельно требовавшей переустройства. Л'6тн1й баракъ было узкое, 
но длинное (шаговъ 50) здан1е изъ досокъ, съ двухъ-скатой крышей; 
окна находились съ одной северной стороны, и передъ ними во всю 
длину тянулся рядъ деревьевъ. Потолка въ немъ не было: служила 
крыша. „Сколько бы сЬна вошло въ этакой сарай! “ говаривали больные, 
глядя вверхъ крыши. Благодаря л’Ьту, въ палатахъ часто открывались 
и окна и двери, и воздухъ всегда быль отличный. Баракъ-,сарай* 
им'Ьлъ свои преимущества,

Съ 1юля пошли дожди, и температура воздуха значительно упала; 
наши больные старички стали зябнуть: пришлось топить чугунки-печи 
съ железными трубами. Огонь печки, тепло, всегда влекли насъ къ ce6t; 
сидятъ въ сумеркахъ больные, задумчиво поглядывая на вспыхивающ1е 
и угасающ1е огневые св'Ьточи и ведутъ нескончаемые разговоры о дом!;, 
прошломъ, своихъ недугахъ. Жизнь нЬкоторыхъ изъ нихъ немного 
дольше продержится поднявшейся искры, но желан1е лсить, надежда на 
выздоровлен1е, рЬдко кого оставляетъ.

Растительность, зелень около больницъ им'Ьетъ большое значен1е и 
не только въ смысл’б очищен1я воздуха отъ вредныхъ для дыхан1я га- 
зовъ, но и одного изъ лучшихъ украшенШ, им1зющихъ корни въ нашей 
природ^. Такъ и мы, больные, любовно поглядывали на деревья въ боль- 
ничномъ саду. Не могу себ'Ь отказать въ удовольств1и вспомнить одно 
раннее утро въ больницЬ, о которомъ у меня сохранилась такая за
метка: „Въ палат-fe некоторый сумракъ; по стекламъ текутъ струи воды; 
в4теръ такой, что словно хочетъ оборвать BCt листья съ деревьевъ; въ 
саду скрипъ и стонъ. Трепещущая листва какъ то особенно зелена, 
выразительна... Красиво, поэтично на улиц’Ь, но куда какъ лучше въ
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теплой постели, подъ чистымъ б'Ьльемъ въ сознанш, что до тебя не 
доберется ни дождь, ни в’бтеръ и ты  окруженъ заботой и уходомъ, 
хотя чужихъ людей, но почему-то сделавшихся теб^ близкими и 
дорогими*.

День въ больниц^ начинается рано; около 6 — 7 часовъ приходятъ 
сестры ставить градусники для HSMipenifl температуры; служитель при
носить чай въ жестяныхъ чайникахъ. Большинство больныхъ, побла- 
городн'Ье, пьетъ чай лежа въ постели, только деревенсще люди прини
маются за него не иначе, какъ умывшись и сотворивъ обычную утрен
нюю молитву. Чай больничный, понятно, жиденьк1й, съ однимъ кускомъ 
сахару, подается два раза въ день, но любители и им^юнце ньютъ чай 
свой. Время до об^да проходить быстро. Съ утра всЬ больные чувст- 
вуютъ себя обыкновенно лучше, бодрее; нервность и скука и здоро- 
выхъ людей р^дко посФщаетъ поутру. Въ 8 часовъ заглядываетъ фельд- 
шеръ, потомъ идетъ уборка палатъ въ ожидан1и врача.

Обходъ врача по палатамъ— самый важный моментъ въ жизни 
больницы въ течен1е всего дня. Вновь прибывшимъ больнымъ делается 
, опись", т. е. тш,ательное изсл^доваше состояш я больного съ занесе- 
шемъ результатовъ въ скорбные листы; назначается лечеше, д1эта; 
осматриваются также и всЬ друг1е больные. Выздоров'Ьвш1е, или настой
чиво желающ1е, выписываются изъ больницы. Больные высказываютъ 
Ti или иныя свои желан1я, больше относительно пиш,и. Посл’Ь осмотра 
врачемъ палатъ идутъ перевязки, делаются операщи и, зат^мъ уже, при
нимаются амбулаторные больные.

Къ 12 часамъ дня подаютъ об^дъ. Для т^хъ, кто привыкъ при 
об'бд'Ь за чисто убраннымъ столомъ съ вилкой и ножомъ въ рукахъ, 
больничная обстановка пожалуй наведетъ унын1е. Въ самомъ д'Ьл’6: 
непокрытый, склизк5й отъ лЬкарствъ столъ, металлическая миска для 
супу да старенькая ложка и одинъ ножъ на всю палату— е о т ъ  и все. 
Операщя р^занья хл^ба и мяса чаш,е совершается съ помощью рукъ, а 
миска къ концу похлебки опрокидывается прямо въ ротъ. Короче— об^дъ 
совершался въ обыкновенной крестьянской обстановка, а потому у 
крестьянъ больныхъ не вoзбyждaвшiй никакихъ особыхъ ош,уш,ен1й. 
Понемногу я сталъ привыкать, а потомъ мн^ предложили ножъ, вилку, 
и я достигнулъ некоторой изолированности. Лицъ изъ состоятельныхъ 
классовъ, именно, смущаетъ неприглядность больничной обстановки, 
непр1ятное порой соседство, друг1я мелочи, но все это мелочи сравни
тельно съ особенностями больничнаго лечен1я, доставляюш,аго больше 
всего шансовъ на выздоровлен]‘е.

При больничномъ лечеши пиш;евая д1эта им^етъ весьма важное 
значеше; при н^котораго рода забол'Ьван1яхъ, напр, брюшномъ тиф*, 
употреблеще грубой пиш,и влечетъ опасныя посл’Ьдств1я; известны слу
чаи, когда больные объедались волнушками, кислой капустой до смерти.
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Поэтому въ больниц'Ь та или иная пища предписывается необходимо
стью, въ интересахъ самого больного. Но больной, ощущающ1й тоску по 
черномъ хл’Ьб'Ь, волнушкахъ, картофел’Ь, понятно, плохо мирится съ ман
ной кашей, и пытается нарушить д1эту. Для насъ, сЬверянъ, отсутств1е 
чернаго хл’Ьба за самымъ изысканнымъ об'Ьдомъ составляетъ лишен1е; 
лучш1е щи съ б'Ьлымъ хл'Ьбомъ не идутъ въ горло. Докторъ входилъ 
въ наше полон^еше и по возможности удовлетворялъ потребности „сЬ - 
вернаго человека", назначая порщи съ чернымъ хл^бсмъ.

Существовало три тиничныхъ порши: 1) щи, каша (пшенная и 
гречневая nonepeMiHHo) и 2 фунта чернаго хл’Ьба; 2) супъ, 1 ф. нше- 
ничнаго хл'бба; 3 ) такъ называемая слабая: каша (манная или рисовая), 
1 ф. пшеничнаго хл’Ьба, молоко. Эти порц1и, конечно, не были неподви
жны, заменялись одна другой, количество хл'бба, по желашю, увели
чивалось. Ж которы е больные получали котлеты, бульонъ, яйца. На 
приготовлен1е пищи кухарка была, что называется, мастерица; такого 
отличнаго хл^ба, особенно пшеничнаго, нельзя было встретить нп въ 
одной булочной. Мн1з лично пришлось отказаться отъ составленнаго 
ран^е мн^шя, что пища больничная совершенно безвкусна, не пита
тельна. При дешевизн^ она оказалась достаточно вкусной, питательной 
и удобоваримой. Плоше было молоко, но молоко, конечно, городское— не 
сливки деревенсюе.— „Водяное сегодня молоко“ ,— зам-Ьчали иногда боль
ные.— Почему?— „Да вишь къ бутылк^Ь не пристаетъ". Больные скоро 
ВХОДИ.Ш во вкусъ бо.тьничной лшзни:— „Не щ и,— а вода!“ философ- 
ствуетъ мужичекъ за чашкой хорошаго, вкуснаго супа, забывал, что 
дома— хл^бъ, непросЬянный, мякинный, да волнушки удовлетворяли его 
тоншй вкусъ. Манная каша и оскорбленный видъ больного, когда ему 
ее подавали, часто служили намъ предметомъ веселаго CMfea.— Ну и 
какъ туть не быть поносу, удивлялся больной, коли по^шь этакой 
мазни! “

Въ шуткахъ, разговорахъ, кончался об'Ьдъ, больные ложились спать. 
Въ 4 часа чай; снова изм^ряють температуру, даютъ капли, д'Ьлаютъ 
разныя втиран1я и растиран1я, приближается вечеръ и ночь. Среди лю
дей, л'Ьчен1я, время несется быстро, не усп'Ьваешь отсчитывать дней; 
при тоаъ у больныхъ есть и развлечешя. Повидимому, казалось-бы стран- 
нымъ говорить о развлечен1яхъ, занят1яхъ для больныхъ людей; но они 
есть, и надо заботиться, чтобы было больше занят1п, осмысленныхъ и 
благотворно возд’Ьйствующихъ на здоровье; къ числу такихъ занят1й- 
развлеченШ, безспорио, сл'Ьдуетъ отнести чтеше. Среди больныхъ несра
вненно меньше тяжелыхъ, ч^мъ страдающихъ наружными бол'Ьзнями, 
находящихся посл^ операщй подъ повязкой, поправляющихся посл^ бо
лезни; вынунгденная праздность для нихъ тяжела. Въ общемъ никакихъ
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стоновъ, предсмертныхъ хрип’6н1й въ палатахъ н^тъ; медицина в'Ьдь 
обладаетъ могущественными средствами делать боли нечувствитель- 
выми.

( Окотате елгьдуетъ).
Осипово.
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В о л о с т н о е  з е м с т в о .
(По поводу статьи о мелкой едпниц'Ь. сВ1зстн. Новг. Земства» Хг 3, Обзоръ

печати).

Разбирая выдержки изъ Вятской газеты, о мелкой земской еди- 
ниц̂ , р. Н. М. пишетъ: „Мы были бы рады, если бы и наши новго
родцы-крестьяне присылали письма въ редакщю „В'Ьстника" по этому 
вопросу.

Такой вызовъ, сделанный по адресу насъ, крестьянъ, нав’брное не 
остался бы напраснымъ, если бы „В '6стникъ“ читался въ бол'Ье широ- 
комъ круг^ крестьянъ. Но можетъ быть кто-нибудь отзовется и изъ 
тЬхъ немногихъ, на долю которыхъ выпало счастье читать его, въ томъ 
числ'!; будетъ и мое настоящее письмо.

Однако, прежде ч19мъ говорить объ интересующемъ насъ учрежде- 
нш, слЬдуетъ заметить, что проектируемое учреждеше совершенно не
правильно называютъ какъ мелкой земской единицей, такъ и всесо
словной волостью. Проще и правильн’Ье его сл'Ьдуетъ называть eo-iocw- 
нымг земствомъ. Подъ назвашемъ я«е мелкой земской единицы можно 
только разуметь единичное крестьянское хозяйство. Эти мелшя еди
ницы, соединенныя въ сельсшя общества, составятъ какъ бы десятки, 
а общества, совместно съ крупными земскими единицами (пом’Ьщичьими 
хозяйствами), составятъ улге волостныя земства, а т'Ь въ свою очередь— 
уЁздныя, и дал^е губернсшя.

Теперь перейдемъ къ самому вопросу о желательности или неже- 
шельности учрежден1я волостного земства съ точки зр’Ьшя крестьянъ.

Если бы объ этомъ спросили всЬхъ крестьянъ, то голоса разде
лились бы на двое, и нежелающихъ моясетъ быть оказалось бы больше, 
ч4мъ желающихъ. Но такому большинству, если бы оно оказалось, до
верять нельзя, такъ какъ мнопе но непонимашю д^ла и изъ боязни новыхъ 
налоговъ сильно не дов-Ьряютъ какимъ бы то ни было нововведен1ямъ. 
Съ практической же точки зр'Ьн1я не только интересы крестьянъ, но 
и интересы общегосударственныя не только бы не пострадали, но зна
чительно улучшились бы, если бы волостное земство осуществилось.

Среди доводовъ противъ волостного земства, мн’Ь особенно стран
ными и непонятными кажутся слова крестьянина Новикова, гд-Ь онъ



говорить: „Дайте св'Ьта мужику*, и дал’Ье,— нужна не всесословная во
лость, а побольше школъ.

Въ словахъ этихъ слышится явная фальшь.
Намъ давно бы уже пора им^ть школы и св^тъ, а мы ихъ только 

еш;е просимъ. Но у кого просить ихъ? Еому говорить Г. Новиковъ: 
дайте св^Ьта и школъ? Ш колы намъ должно давать больше и прежде 
всего земство, а земство, по моему,— это всЬ мы, какъ крестьяне, такъ 
и пом'Ьп^ики, въ томъ числ'Ь и мы съ Новиковымъ, если только онъ 
настоящ1й крестьянинъ, а не крестьянинъ только по звашю. Вотъ мы 
то и должны прежде всего позаботиться о школахъ, которыхъ у насъ 
такъ еще мало, и которыя такъ намъ нужны, а позаботиться о нихъ 
можно не въ одиночку, и не черезъ людей, которыхъ мы сами часто 
даже не видывали и которымъ до школъ нашихъ д’Ьла мало, а поза
ботиться сообш,а, при cofltficTBin умныхъ и св’Ьдущ.ихъ людей, каковые 
вероятно найдутся въ каждой волости въ лиц'Ь; священниковъ, учите
лей, и врачей, которыхъ хоть одинъ на нисколько волостей все-таки 
найдутся въ каждомъ уЬзд1>.

Зат^мъ, M H orie опасаются сильнаго вл1ян1я на волостныя д’Ьла ин- 
теллигенц1и, но опасен1я эти тоже не основательны: во первыхъ, потому, 
что лицъ интеллигентнаго сослов1я придется на каждую волость сравни
тельно съ крестьянами немного, а во вторыхъ, и крестьяне, особенно 
молодые и грамотные, ужъ не такъ то сильно пугливы и податливы, 
чтобы толпами шли за меньшинствомъ, во вредъ своимъ интересамъ. 
Да, кром^ того, и сами помещики едва-ли будутъ весьма щедры на ас
сигновки, когда д’Ьло коснется не только крестьянъ, но и собствен- 
ныхъ ихъ кармановъ. Что же касается врачей и учителей, то имъ можно 
предоставить только совещательный голосъ. Облагать же ихъ особымъ 
сборомъ изъ получаемаго жалованья за право голоса не сл'Ьдуетъ, такъ 
какъ жалованье они получаютъ изъ земства, а посему и сборъ съ нихъ 
былъ бы тЬми же м1рскими деньгами. Въ волостномъ земств^ стали бы 
участвовать не т^ только р'6дк1е, никому почти не изв'Ьстные гласные, 
которые теперь являются безгласными защитниками крестьянскихъ ин- 
тересовъ на уЁздныхъ собрашяхъ; зд^Ьсь сами крестьяне въ лиц'Ь сво- 
ихъ сельскихъ старость и выборныхъ, стали бы р'Ьшать bcIj свои дФла 
совместно съ болЬе образованными лицами интеллигентнаго сослов1я. 
И по всей в'Ёроятности, при новомь устройств^, д^ла на собран1яхъ не 
решались бы такъ сухо, какъ решаются теперь, гд-Ь и въ самомъ д^л!; 
иЪтъ никакого ож ивлетя и спора. Самое лее учреждеше волостного 
земства проще всего было бы устроить такъ: 1) отд’Ьлить волостной
судь отъ волостного управлешя, назначивъ для волостного суда особах’о 
д’блопроизводителя. Такимь образомъ, волостной писарь получилъ бы 
значительное облегчен1е, необходимое при вёденш д^лъ волостного зем
ства; въ свою очередь, и д'Ьлопроизводитель суда, зная только свое
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делопроизводство, значительно лучше повелъ бы его, ч^мъ ведетъ те
перь занятый многочисленными и разнообразными д’Ьлами волостной писарь; 
2) снять съ волостного старшины полицейсшя обязанности, предоста- 
вивъ ему, какъ предсЬдателю волости, только хозяйственныя д^ла.

Как1я д^ла и на какихъ основан1яхъ решать можно допустить на 
волостныхъ сходахъ,— это лучше знаетъ высшая администрац1я. А  мы 
съ своей стороны можемъ только пожелать, чтобы д^ло учрежден1я во 
лостныхъ земствъ, какъ можно скорее, осуш,ествилось и принесло больше 
пользы. Дай Богъ!

И. Степановъ.
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В ъ  о ж и д а н 1 и  э к з а м е н о в ъ .

Приближается время экзаменовъ, а всл'Ьдъ за ними и конецъ страды 
ученической и учительской. Если весь учебный годъ для учениковъ 
и для учаш,ихъ (въ начальныхъ школахъ главнымъ образомъ для пос- 
л^днихъ) является нелегкой страдой, то эта страдная пора усиливается 
передъ экзаменами, а завершительнымъ актомъ учебной страды яв
ляются уже экзамены. Въ средне-учебныхъ заведен1яхъ, какъ известно, 
экзамены обыкновенно вызываютъ особенную тревогу только среди 
учащихся; учащихъ экзамены тамъ мало тревожатъ. Между учащими 
средне-учебныхъ заведенШ на усп'Ьхи учениковъ выработался такой 
традищонный взглядъ, по которому веб недочеты въ познан1яхъ уче
ника, обыкновенно, ставятся въ вину ему, а не учащему: если уча- 
Щ1йся не знаетъ курса или чего-либо изъ курса, такъ это будто бы 
происходить не по вин’Ь учащаго, а по вин'Ь учащагося: значить, или 
ученикъ неспособенъ. или л’Ьнивъ, или и то и другое вм^ст'Ь. Не сму- 
щаетъ учащихъ н большой ”/0 неусп'!5вающихъ въ классЬ: они со спо
койной сов'Ьстью ставятъ neycniBaron^HMb ученикамъ единицы и двойки 
и оставляютъ на второй годъ или по неусп’Ьшности совс^мъ удаляютъ 
изъ учебнаго заведен1я.

СовсЬмъ не то замечается въ начальной школ'Ь. Зд^сь, главнымъ 
образомъ, „дрожатъ* передъ экзаменами не столько ученики, какъ уча- 
щ1е,— дрожатъ за своихъ учениковъ и за себя. Среди руководителей 
д-Ьломъ начальнаго народнаго образован1я давно уже установился такой 
взглядъ,— и, по нашему мн'Ьшю, довольно справедливый,— что успехи въ 
школ'Ь, въ общемъ, во многомъ зависятъ отъ учащаго. Учащ1е въ на- 
чальныхъ школахъ путемъ долгаго опыта убедились, что экзамены для 
учащихся есть, вм^ст^ съ т^мъ, экзамены и для нихъ; это есть по
верка ихъ годовой д’Ьятельности, оценка ихъ учительской правоспо
собности. Удачно сойдутъ экзамены, и yчaщiй попадаетъ въ разрядъ 
хорошихъ, способныхъ учителей; неудачно сойдутъ экзамены, и учащ1й



рискуетъ попасть въ разрядъ малоспособныхъ неудовлетворительныхъ 
учителей. Неудача на экзаменахъ нер'Ьдко служить причиной перевода 
учащаго изъ одной школы въ другую, а при н'Ьсколькихъ повторен1яхъ 
иногда вынуждаетъ и совс^мъ оставить учительство въ данномъ paioHl). 
Мы знаемъ так1е случаи, что местное учебное начальство вызывало 
учащихъ въ начальныхъ школахъ за сотни верстъ, чтобы сд'Ьлать имъ 
лично зам^чан1я за малоуси'Ьшность ихъ учениковъ, обнаруженную на 
выпускныхъ экзаменахъ.

Правда, уча1ще въ начальныхъ школахъ хорошо сознаютъ, что у с 
пешное окончан1е экзаменовъ не всегда зависитъ отъ ихъ усерд1я п 
ум^шя заниматься, а весьма часто отъ случайныхъ, совершенно не- 
предвиденныхъ, причинъ, но отъ этого имъ ни сколько не легче; ду- 
шевныя тревоги передъ экзаменами у нихъ отъ этого нисколько не 
уменьшаются, а напротивъ, благодаря этому, еще больше и больше 
увеличиваются. Существуетъ въ обществ^ Mninie, но которому экза
мены сравниваются съ выигрышной лотереей: счастливый выигрываетъ, 
и экзаменахцонная практика неръдко подтверждаетъ такое MH’feHie. 
Весьма часто бываютъ так1е случаи, когда ученикъ, въ тёчен1е учеб- 
наго года или курса занимавш1йся прилезкно и хорошо усвоивш1й учеб
ный курсъ, на экзаменахъ „проваливается;" и наоборотъ, ученикъ, счи- 
тавш1йся въ течен1е учебнаго года малоусп15вающимъ, на экзамен'Ь от- 
Е^чаетъ удачно и получаетъ xopoшiя отметки, къ немалому удивлен1ю 
экзаменаторовъ и самого экзаменующагося. Таю я явлeнiя часто слу
чаются на экзаменахъ какъ въ средне-учебныхъ заведен1яхъ, такъ и 
въ начальныхъ п1колахъ, въ посл’бднихъ дая^е чаще всего. Бываютъ
таше печальные случаи, когда „проваливается" вся школа. Зависитъ
это отчасти и оттого, что на экзаменахъ въ начальныхъ школахъ,
хотя и не совсЬмъ согласно съ существующими законоположен1ями, 
главная роль въ производств’!? экзаменовъ весьма часто присваивается 
предс’Ьдателемъ комисс1и, лицомъ чуждымъ школЬ и назнакомымъ съ 
объемомъ и, самое главное, съ характеромъ преподавашя учебныхъ пред- 
метовъ въ данной школ^; тогда какъ учащ1е въ школахъ, которымъ 
по закону должна принадлежать главная роль въ производств’Ь экза
меновъ своимъ ученикамъ, на практик^ весьмо часто бываютъ, постав
лены въ необходимость быть немыми свид’Ьтелями этихъ экзаменовъ, 
молча терзаться за своихъ учениковъ. Намъ приходилось встречать
такихъ председателей комисс1и, которые совершенно устраняли уча
щихъ отъ производства экзаменовъ, не позволяя имъ спрашивать сво
ихъ учениковъ и  даже не справляясь съ ихъ отм15тками при оконча
тельной оц'Ьнк'Ь познан1й экзаменующихся. И таю я печаяьныя явлешя 
у насъ представляются до сихъ поръ далеко не единичными, въ чемъ 
намъ пришлось неоднократно убеждаться изъ разговоровъ съ учащими 
въ начальныхъ школахъ. При этомь должны сознаться, что насъ всегда
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поражало не столько то, что г.г. председатели самовольно превышали 
предоставленныя имъ закономъ права и полномоч1я, какъ то. что г.г. 
учащ1е безмолвно уступали свои права и обязанности, предоставленныя 
илъ закономъ. Эти права и обязанности учащихъ ясно формулиро
ваны въ § 14 ,правилъ для выдачи свид^тельствь о знаши курса на- 
чальныхъ училищъ лицамъ, желающимъ при отбыван1и воинской по
винности воспользоваться льготою, определенною и, i  ст. 56 устава о 
воинской повинности" (Утв. Мин. Нар. Проев. 16 ноября 188.5 г.). 
Этотъ параграфъ гласитъ следующее: , экзамены оканчивающимъ курсъ 
учен1я въ училищахъ производятся въ кан:домъ училищ^ изъ поло- 
женнаго въ ономъ курса своими преподавателями, т. е. законоучите
лями (или преподавателями по Закону Бож1ю), и учителями (или учи
тельницами), въ npncyTCTBin лица, уиолномоченнаго отъ совета или 
приглашеннаго на основан1и §§ 11 и 12~.

Недавно намъ пришлось быть свид’Ьтелемъ такого, весьма харак- 
тернаго явлен1я. Одна учительница начальной школы крепко упраши
вала члена уЬзднаго училищнаго совета сказать ей, кто назначенъ пред- 
сЬдателемъ комисс1и, въ которой будутъ экзаменоваться ученики ея 
школы. И этотъ фактъ, конечно, не представляетъ изъ себя чего-либо 
исключительнаго. Mnorie изъ учащихъ въ начальныхъ школахъ, почти 
Bct, яселаютъ пораньше узнать, кто въ ихъ комисс1и будетъ предсе
дательствовать и, следовательно экзаменовать учениковъ, чтобы хоть 
несколько принаровиться къ TpeooBaHiflMb экзаменатора. Такъ-что это 
не есть простое любопытство, а весьма л^изненный иитересъ для уча- 
л;ихъ и учениковъ. При настоящей постановке экзаменовъ въ началь
ныхъ школахъ, при существуюш;ихъ взглядахъ на свою роль г.г, пред* 
седательствуюш,ихъ въ экзаменац1онныхъ комисс1яхъ, у насъ еще весьма 
часто судьба и учителя и экзаменующихся учениковъ во многомъ за- 
виситъ отъ экзаменатора, которымъ является членъ училищнаго совета, 
председательствую1ц1й въ комисс1и. А  учащ1е въ начальныхъ школахъ 
нутемъ долгаго опыта убедились, что почти каждый экзаменаторъ 
имеетъ „своего конька*. Одинъ требуетъ бойкаго выразительнаго чтен1я, 
при чемъ эту выразительность понимаетъ по своему, другой— пони- 
ман1я, передачи прочитаннаго, съ выяснен1емъ главной мысли прочи
танной статьи; одинъ требуетъ грамматическаго разбора и знан1Я пра- 
вилъ иравописан1я, а другой на это не обращаетъ вниман1я; одинъ тре
буетъ зн атй  по истор1и, географ1и, природоведешю, а другой на это 
не обращаетъ ни какого BHnManifl; одинъ обращаетъ большое вниман1е 
на каллиграф1ю и орвограф1ю, а другой на изложен1е, одинъ требуетъ 
производства ариеметическихъ Д’Ьйств1й надъ большими числами, объ- 
яснен1я и определен1я действ1й, другой— письменнаго решен1я и объ- 
яснетя сложныхъ задачъ, а треий требуетъ решен1я устныхъ задачъ 
и умственныхъ вычислен1й. Однимъ словомъ, каждый требуетъ того,
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въ чемъ онъ самъ больше силенъ, что ближе его душ’Ь. Знать же эти 
общ1е взгляды будущаго председателя комисс1и на экзамены для уча- 
шихъ, квнечно, интересно; имъ интересно знать, въ какой области 
школьнаго учен1я будетъ въ общемъ весь , гвоздь" нредстоящихъ э к -  
заменовъ, чтобы при дальн'Ьйшихъ заняияхъ съ выпускными учени
ками обратить на эту сторону особенное вниман1е и, такимъ образомъ, 
,н е  ударить лицомъ въ грязь" передъ экзаменаторомъ.

Для учащихъ важно познакомиться, такъ. сказать, съ общимъ на- 
правлешемъ экзаменатора. Но это еще далеко не гарантируетъ отъ ,  про
вала* учепиковъ въ частностяхъ. У  н'Ькоторыхъ экзамеоаторовъ быва- 
ютъ часто наготове таше „крю чки", таше принаровленные къ случаю, 
вопросы, которыхъ не можетъ предусмотреть самый прозорливый изъ 
учащихъ. И ведь досадно, что так1е „провальные вопросы “ обыкновенно 
бываютъ направлены на лучшихъ учениковъ, опору школы. И надо 
видеть, какъ это часто обезкураживаетъ учащаго и экзаменующагося 
ученика; какое вызываетъ разочарован1е и въ своемъ труде и въ своихъ 
способностяхъ! вед ь  на этихъ ,провальныхъ вопросахъ“ экзаменаторъ по- 
кажетъ вамъ, что ваши ученики не знаютъ, что называется— азбуки. Возь- 
мемъ свеж1й примеръ изъ экзаменац1онный практики прошлаго года. 
Вызывается на экзамене ученикъ съ круглой пятеркой по всемъ пред- 
метамъ. Учительница заранее с1яетъ, думая этимъ ученикомъ скрасить 
все недочеты въ ответахъ предшедствующихъ учениковъ. Экзаменаторъ, 
живой и ласковый господинъ, видя так1я xopomin отметки ученика, 
весьма добродушно говоритъ: ,н у , этотъ наверно отличится" и задаетъ 
ему, по его мнен1ю, легонькую задачку решить въ уме,

, Одному брату 11 летъ, а другому 17. Сколько летъ тому назадъ 
старшШ братъ былъ вт^>ое старше младшаго?" Нужно-ли говорить, что этотъ 
отличный по мненш  учительницы, ученикъ не могъ решить этой легонькой 
задачки. Мало этого, ученикъ настолько былъ обезкураженъ такой за
дачей, что не могъ понять и объясненШ экзаменатора къ решешю данной 
задачи, не могъ уже, какъ следуетъ, отвечать и на обычные въ курсе 
вопросы. Учительница растерялась не меньше ученика и уже ни какъ 
не могла направить его „на путь истинный". На ея лице видна была 
досада, на глазахъ— слезы: отъ способнаго и внимателънаго и прилеж- 
наго ученика остался одинъ ,п уф ъ ‘ . Эту , легонькую задачку" мы по- 
томъ предложили ученице IV  класса женской rnMHaain, только что за
кончившей курсъ ариеметики, но и она не могла ея решить. Что же 
требовать отъ ученика начальной школы?

Мы хорошо знали и^акого экаменатора, который требовалъ отъ учени
ковъ начальной школы объяснешя, что значитъ— ,Спасъ ка горе, Спасъ—  
на воде и Спасъ на полотне*; или— ,кто  одинъ разъ родился, а два 
раза умеръ“ ?и л я — „кто родился, а не умеръ"? У этого, замечательнаго 
въ своемъ роде, экзаменатора на каждый экзаменъ бывало припасено
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нисколько такихъ непредвиденныхъ въ курсЬ вопросоБъ. ЧеловЬкъ онъ 
былъ „принцип1альный*. Онъ всегда строго придерживался того прин
ципа, что учащихъ хвалить нельзя, чтобы они не забывались, не зазна
вались, и потому всегда старался отыскать недостатки въ ихъ препода- 
ван1и. И достигалъ онъ этого, именно, посредствомъ такихъ ненредви- 
денныхъ ^проваливающихъ вопросовъ". Ни протесты, ни объяснен1я учи
телей па него не им'бли никакого вл1ян1я. Онъ всегда твердо стоялъ на 
<5воемъ и съ невозмутимой совестью д-Ьдадъ учителямъ зам'Ьчашя о не- 
достаткахъ ихъ преподован1я, а ученикамъ ставилъ неудовлетвоеительныя 
отм'Ьтки. Припоминается намъ, наприм^ръ, такой случай изъ много
летней практики этого своеобразнаго педагога. Предлагаетъ онъ на эк- 
зам'Ьн’Ь ученику разобрать прим'Ьръ: „А й, Моська! знать, она сильна, 
что лаетъ на слона". Учитель школы и его товарищи, участвовавш1е 
въ той же комисс1и, протестуютъ противъ такого требоватя. Но онъ, 
не обращая вниман1я на протесты, предлагаетъ ученику указать, скольк# 
зд'Ьсь предложенШ и разобрать ихъ. Ученикъ, конечно, въ такомъ при- 
Mtpt не могъ разобраться. Экзаменаторъ ставитъ ученику плохую от- 
м^тку и д'Ьлаетъ учителю зам'бчаше, что у него ученики плохо знаютъ 
грамматику.

Такихъ прим’Ьровъ изъ экзаменац1онной практики въ начальныхъ 
школахъ можно бы было привести безчисленное множество, но мы ду- 
маемъ, что и приведеннныхъ достаточно для того, чтобы судить,— на
сколько, весьма часто, бываетъ неправильна постановка школьныхъ экза- 
меновъ, и какъ можно ошибочно судить по результатамъ экзаменовъ о 
достоинств^ той или другой школы и о педагогической правоспособ
ности учащихъ въ начальныхъ школахъ.

Въ последнее время и въ текущей пер1одической печати и на учи- 
тельскихъ собран1яхъ весьма часто и- настойчиво раздаются голоса за 
отмену существующей системы производства эказаменовъ въ начальныхъ 
школахъ. Такое отрицательное отношен1е къ экзаменамъ въ начальныхъ 
школахъ, очевидно, обуславливается ненормальной ихъ постановкой, какъ 
это, отчасти, можно уже вид’Ьть и изъ нашихъ краткихъ зам'Ьчан1й. Не 
будучи сторонникомъ такого радикальнаго взгляда на экзамены, мы, 
т’Ьмъ не мен'Ье неможемъ не высказать нашего искренняго пожелан1я, чтобы 
производство экзаменовъ въ начальной школ-Ь было въ самомъ непродол- 
жительномъ времени поставлено бол’Ье правильно, чтобы къ учащимъ 
въ начальныхъ школахъ со стороны предсЬдательствующихъ въ комис- 
с1яхъ выражалось побольше дов^р1я и уважен1я.

И. Т. Яхонтовъ.
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В в с п о м и н а н 1 я  с е л ь с к а г о  у ч и т е л я .
^(Окончанге).

X II.

За 25 л4тъ пребывашя въ У . у меня переучилась не одна сотня 
д’Ьтей отъ 11 до 18 л’Ьтняго. возраста, преимущественно мальчиковъ,
Д’Ьвочки являются, какъ исключен1е. За все это время ихъ обучалось 
не бол'Ье 20 и то половина не крестьянъ, а другихъ сословШ. Кре
стьяне, следовательно, не считаютъ нужнымъ давать своимъ д^вочкамъ, 
большаго образован1я, ч^мъ то, какое он^ получаютъ въ сельскихъ- 
школахъ. Между учениками встречались и даровитые, и тупые, и спо
собные, и средн1е. Даровитые попадаются р^дко, ихъ не больше 5 че-
лов’Ькъ на 100; а процентъ тупыхъ въ 2 раза больше. Способныхъ
2.5®/о, остальную массу 70“/о составляютъ ученики со средними спо
собностями. Замечательно, что отъ тупыхъ родителей не приходилось 
встречать способныхъ детей, тогда какъ у способныхъ родителей тупые 
дети бываютъ. Есть деревни, которыя совсемъ не даютъ или даютъ 
очень-очень мало способныхъ учениковъ. Изъ деревни 3. много пере
училось учениковъ разныхъ семействъ, но способныхъ было только 
двое— два родные брата. Это явлен1е наблюдалъ не я одинъ, а и другой 
учитель, у котораго изъ довольно большой деревни Е. не было ни 
одного хорошаго ученика. Более прилежными учениками являются дети 
глухихъ деревень. Дети техъ родителей, которые живутъ на большихъ 
речныхъ пристаняхъ, въ торговыхъ селахъ и др. большихъ пунктахъ 
более шаловливы, а следовательно, и менее прилежны. Въ нравствен- 
ныхъ отношешяхъ деревенск1я дети стоятъ выше городскихъ. Такой 
порокъ, какъ воровство, наблюдается довольно редко. Воришки появ
ляются года черезъ четыре, пять. Курителей табаку приходится два на 
сто. Но со спиртными напитками не знакомы только несколько чело- 
векъ изъ сотни, Некоторымъ случалось напиваться до пьяна и не по 
одному разу. TaKie поступки въ большинстве случаевъ не представляютъ 
ничего особеннаго ни въ глазахъ самихъ учениковъ, ни въ глазахъ ихъ 
родителей. Солидарность между ними сильно развита. И своего това- 
риш;а, сделавшаго не только какой-нибудь обычный проступокъ, но и 
пакость, они не выдадутъ. Но самъ виновный редко не смутится, если 
ему дать понять, что его подозреваютъ.

Истинное товариш;ество между ними слабо развито. Напримеръ, въ 
ночлежной при школе живетъ всегда человекъ 8 — 10. Каждый изъ 
нихъ имеетъ свою провизш и готовить при помощи сторожа себе 
обедъ. Мне не удалось сговорить ихъ, чтобы они сложились хоть не 
все, а человека по два, по три и варили бы общее кушанье, такъ какъ 
это для нихъ будетъ и дешевле и удобнее. Н етъ, толкутся, ставятъ
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въ печь по 8 — 10 котелковъ и пережидаютъ другъ друг.а. У  одного 
есть крупа, а у ’̂зругого н^тъ, и первый боится, что его крупа пойдетъ 
на Bctxb. У  третьяго масла больше, и онъ жал'Ьетъ его для общей каши. 
Четвертый разсчитываетъ, что у сосЬда мало картофеля, тогда какъ 
ему привезли изъ дома цФлый м^шокь и т. д. Они всё очень эко
номны и даже скупы. Это и понятно. Дома н^тъ излишка, и роди
тели. отпуская своего сына въ школу за нисколько десятковъ верстъ, 
строго ему наказываютъ, чтобы онъ жилъ ноэкономн'Ье: имъ иногда 
трудно доставлять изъ дома провизш, да иной разъ и не изъ чего.

Выносливостью деревенсшя д'Ьти отличаются большою. Живз'тъ 
другие по ц'Ьлымъ нед’Ьлямъ на одномъ хл'Ьб’Ь— и никакого утомлен1я, 
а веселы и жизнерадостны.

Простое любопытство у  деревенскихъ д'Ьтей развито въ высшей 
степени: ихъ медомъ не корми, а только бы послушать или посмотреть 
что-нибудь особенное. Но если съ ними толкуешь, объясняешь что ни
будь,— они с.1 ушаютъ съ большею охотою. Въ дов'Ьр1е къ нимъ войти 
очень легко. Если бес’Ьда коснется такого вопроса, въ которомъ пни 
могутъ быть 5̂ астниками, то разсказамъ ихъ не будетъ конца. Они 
увлекаются, перебивають другъ друга, забываютъ всякую церемон1ю. 
Въ классе и въ другихъ деловыхъ сношен1яхъ они обращаются къ учи
телю на вы, а въ простой бесЬде очень часто это вы забывается и за
меняется ты.

X III.

Въ 1901 и 1902 году мне пришлось быть на общеобразователь- 
пыхъ курсахъ въ Павловске. Но объ этихъ курсахъ у меня въ свое 
время былъ данъ отчетъ на страницахъ Вестника, Въ 1902 году при
шлось быть и на съезде учителей II классовъ двухлассныхъ училищъ 
Новгородской губернш. Съездъ вышелъ очень оживленнымъ и продук- 
тивнымъ, благодаря уменио и горячему участ1ю въ немъ бывшаго 
директора народныхъ училищъ Новгородской губернш А, К, Янсона. 
Кроме учащихъ, на съезде участвовали все  инспектора народныхъ учи
лищъ, некоторые наставники Новгородской учительской семинар1и.

Главная задача съезда состояла въ томъ, чтобы выработать общую 
программу во П  классахъ двухклассныхъ училищъ.

Выработанная Мин, Нар. Просвещен1я въ 1872 году, программа 
этихъ училищъ устарела. Она потомъ дополнялась и изменялась цирку
лярами, дополняли и изменяли ее и сами учащ1е. Въ конце концевъ 
получилось такое разнообраз1е, что чуть-ли не въ каждой школе своя 
программа. Напримеръ, число письменныхъ работъ въ одной школе 
доходило до 80 въ годъ, а въ другой не было и 20. Въ одной школе 
геометр1ю проходили по учебнику Давыдова, а въ другой о ней едва 
и поняие давалось,— такъ и въ другихъ учебныхъ предметахъ, Съездъ
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разделился на секщи; каждая подъ руководствомъ одного изъ инспек- 
торовъ занималась разработкою программы по какому-либо одному учеб
ному предмету и попутно разсматривала учебники, руководства и посо- 
б1я по этому предмету. Разработанный комисс1ей программы обсужда
лись на общихъ собран1яхъ и, редактированныя въ окончательной форм'6, 
принимались къ руководству. На сл'Ьдующ1й годъ, л-Ьтомь 1903 года, 
предположено было снова собраться и каждому дать отчетъ о возмолс- 
ности прим’Ьнен1я выработанной программы. Но с ъ -ё з д ь  э т о т ъ , какъ 
известно, не состоялся. Желательно, чтобы таше съезды устраивались 
пер1одически. Земство не можетъ принимать участ1я въ организащи 
иодобныхъ съ^здоБЪ, такъ какъ въ его в'Ьд'Ья1и находится только одна
У . школа съ курсомъ II классныхъ училищъ. Но начальству министер- 
скихъ школъ, по моему, сл-Ёдуетъ это им^ть ввиду. ВсЬ затраты по 
устройству съезда, съ лихвою, окупятся большею продуктивностью ра- 
ботъ учащихъ въ своихъ школахъ,

N. N.

6 4 ___________________________ В ъ стн и к ъ  Н овгородскА го  З е м с т в а , №  8.

К а к 1Я задачи народной, средней и высшей шнопы, что въ нихъ общаго и какое различие?
(по докладу П . Г . Лесгафта въ Н овгородскомъ псдагогическоыъ круж ка 22 декабря 1906 г.)-

(Продолжете^)

Сл'Ьдующ1й Х У Ш  в^къ прославился французской литературой, пред
ставителями которой были энциклопедисты Вольтеръ и Руссо. Энцикло
педисты являются представителями истаго ращонали.зма, получаюш,аго 
у  нихъ матер1альную окраску. Къ ращоналистическимъ же сочинешямъ. 
но безъ мaтepiaлиcтичecкaгo отт’Ьнка сл’Ьдуетъ въ особенности отнести 
сочинен1я Вольтера. Собственно основаше ращонализму положилъ ещ,е 
Декартъ и X Y II в^къ. Оттуда въ д^лахъ в’Ьры идутъ не иначе, какъ ращо
налистическимъ путемъ. Интересъ къ теологическимъ проблемамъ въ 
BiKt Людовика X IV  не им'Ьетъ ничего общаго съ делами в'Ьры въ 
ХУ1 в. Подъ видомъ теологш обсуждались теперь въ суш;ности вопросы 
морали и чисто земной челов'Ьческой психики. Декартъ и его ученикъ 
Паскаль по преимуш;еству психологи и моралисты. Но Х У Ш  В 'Ь къ, 
им^я въ основ’Ь своей тотъ же ращонализмъ, им^етъ другое тече
т е — обш,ественное. Въ то время, какъ Монтень, провозв’Ьстникъ морально- 
психологическихъ запросовъ, интересуется исключительно внутренней 
духовной жизнью личности,— Монтескье, сощологъ X V III в., ц^ликонъ 
поглощенъ широкими проблемами обш,ественности. Католицизмъ въ 
X Y II в. казался еще прочно, незыблемо-установленнымъ; въ Х У Ш  в. 
„философы* царятъ во всЬхъ литературныхъ и св’Ьтскихъ гостинныхъ. 
Публицистичесшя сочинешя Вольтера, Дидро, д’Аламбера, Гольбаха



воспитываютъ общество въ свободомысл1и по всЬмъ направлен1ямъ. 
Вольтеръ еще не атеистъ, а чистый отвлеченный деистъ, признающШ 
одно только „Высшее Сущ ество*. Дидро— глава материалистической 
школы, творецъ учен1я о безконечномъ круговорот’Ь жизни. „Все измен
чиво, все переходить; одно только ц^лое постоянно и неизменно. Что тол
куете вы объ особяхъ? Есть только одна единственная великая особь: все
ленная. Въ этой вселенной, какъ въ машинЬ, находятся разныя части, 
которыя вы и называете такъ или иначе. И жизнь есть рядъ д^й- 
cTBifi, какъ сама въ себ-fe состоящая совокупность, а по смерти— въ 
отд-Ьльныхъ матер1альныхъ частицахъ. Родить, яшть, умереть— значитъ 
изменять лишь форму “ .Дидро былъ основателемъ громаднаго творешя, 
им1>вшаго ц'Ьлью дать очеркъ совокупности челов'Ьческихъ знан1й, подъ 
заг,чав1емъ— „Энциклопедичесшй или толковый словарь наукъ, искусствъ 
и ремеслъ*. Эта энциклопед1я и сделалась однимъ наибол'Ье вл1- 
ятельнымъ творен1емъ эпохи (сотрудники; Вольгеръ, д’Аламберъ, Голь- 
бахъ, Гельвец1й и др.). Матерхализмъ дошелъ до крайности въ „Систем'Ь 
природы* Гольбаха: „Вселенная не представляетъ ничего, кром-Ь ма- 
терш и двиясен1я. Она состоитъ и.зъ различчыхъ сочеташй матер1и, въ 
которыхъ и заключается причина различнаго рода существован1я от- 
д'Ьльныхъ предметовъ. Челов^къ— частица Mipa и просто матер1альное 
существо. Мышление ~  есть видоизм'Ьнен1е нашего мозга. Къ д'Ьйств!- 
ямъ побуждаетъ насъ одинъ только интересъ. Система интереса связы- 
ваетъ между собою людей и спосп^шествуетъ истинной нравственности*.

Глубокое и побораюп|;ее противод'Ьйств1е матер1ализмъ встр'Ьтилъ въ 
челов^к’Ь, который заявилъ права сердца противъ односторонняго права ума 
и хот*лъ не только разрушать, но и созидать. Это былъ Руссо. Матер1а- 
листы сделали себялюб1е источникомъ челов’Ьческихъ д'Ьйств1й; онъ 
считаетъ совесть в^рнымъ руководителемъ чел ов^ а , нравственнымъ 
началомъ его поступковъ, божественнымъ инстинктомъ. Онъ тоже ра- 
туетъ противъ в^ры въ откровеше, но святость евангел1я говорить его 
душ^ больше, ч^мъ всЬ книги фидософовъ. Онъ ратуетъ противъ не
равенства между людьми, какъ корня всякихъ золъ. Вм'Ьст’Ь съ соб
ственностью единичнаго лица началась борьба, завершившаяся догово- 
ромъ, въ силу котораго единичная личность ж,ертвуютъ своей свободой 
ради поддержки другихъ лицъ. Но переходя отъ естественнаго состояшя 
къ государственному, люди, по Руссо, не могли и не хот-Ьли отказаться 
отъ своей свободы; они изыскивали только форму соединен1я, въ ко
торой всяшй въ связи со всЬми повиновался бы все таки самому себ^ 
и, сл^д., былъ бы также свободенъ, какъ прежде.

Руссо можетъ быть названъ пророкомъ и создателемъ основныхъ 
общественныхъ запросовъ ХЛГ в. Съ другой стороны, уважеше къ че
ловеку простому, стоящему ближе къ природ^, и пpeклoнeнie передъ 
природой, какъ основнымъ источникомъ всей эстетической деятельно
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сти челов'Ька, были результатомъ вл1ян1я того же Руссо; онъ становится 
основателемъ романтизма, ставшаго за освобожден1е и культъ лич
ности. Новая культурная струя, источникомъ которой было чувство, 
преобразовало культурнаго челов'Ька, его отношен1я къ самому c e o i , 
къ людямъ, къ природ-Ь и культур'Ь. Ращонализмъ усматривалъ въ раз- 
мышлен1и, въ сознан1и себя посредствомъ мысли— основу жизни, ея до
казательство, смыслъ. „Я  мыслю— сл'Ьд., сущ ествую ", говоритъ ^Декартъ. 
Съ Руссо начинается в^къ чувства: „жить, значитг чувствовать! я чув- 
ствовалъ раньше, ч^мъ мыслилъ“ . Если разумъ составляетъ основное 
свойство челов’Ька, чувство имъ руководить. Ращонализмъ видитъ въ 
Mipb и ирирод'Ь лишь д^Ьйств1е законовъ, чувство научаетъ любоваться 
природой, восхиш;аться и поклоняться ей. Рацюнализмъ ставить выше 
всего силу разума; Руссо провозглашаетъ, что лучш1й челов'Ькъ тотъ, 
кто лучше и сильн'Ье чувствуетъ. Ращонализмъ выводить доброд^^тель 
изъ разума; Руссо восклицаетъ, что тотъ достигъ нравственнаго совер
шенства, кЬмъ овлад'Ьло восторженное удивлеше передъ добродетелью. 
Рац1онализмъ видитъ главную ц’Ьль обш;ественности въ развит1и разума, 
вь просв’Ьш,ен1и; чувство ищетъ счаст1я, но скоро убЬждается, что сча- 
ст1я мало и трудно его найти. Рац1онализмъ благоговЬеть нередь от
крытыми имъ законами; Руссо открываетъ въ Mipt страданге: страда- 
H ie — первый урокъ жизни, которому учится ребенокъ; страдан1е есть 
содержаше всей истор1и человечества, эта чз^ткость кь страдашю, бо- 
лЬзненная отзывчивость на него, есть cocmpadmie, и оно становится 
для Руссо источникомъ всЬхъ благородныхь порывовь и вс^хъ соц1аль- 
ныхъ добродЬтелей. Руссо создалъ типъ н^жнаго сердца („Н овая Эло- 
иза“ ), прекрасной души, руководящейся во всемъ чувствомь. Его чув
ствительный души чувствуютъ иначе, ч'Ьмъ современники,— хотять про
стора для проявлешя своихъ чувствъ; онЬ не ухаживаютъ, переходя 
отъ одного предмета къ другому, а любятъ со всей страстью души, 
для которой любовь есть суть жизни; он-Ь возводить любовь изъ пр1ят- 
наго препр10В0ждешя времени на степень добродетели. Ихъ любовь пред • 
ставляетъ собою высшую правду и не знаетъ преградъ, которые ей 
ставять общественный услов1я и отношешя. Такимъ образомъ, изобра- 
жеше любви становится проповедью, они называютъ предразсудкомь те  
препятств1я, который знатность и богатство противопоставляетъ соеди- 
нешю сердецъ. Природа была исходной точкой и въ религ1озной 
философш; природа въ этомъ случае представляетъ для Руссо внутрен
нее чувство. Это чувство внятно говорило о ТОМЬ, что въ Mipe есть 
разумъ и воля, т. е. о существован1и Бога; онъ верить въ безсмерт1е 
души, живо ощущаетъ въ себе свободу воли, какъ самобытную творче
скую силу; совЬсть для души, по Руссо, то же, что инстинктъ для 
тела; любовь къ людямъ вытекаетъ изъ любви къ самому себе ,— ^оно
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«сть просв'Ьтлен1е ястиннаго эгоизма, переступившаго за черту индиви- 
д^^атьности!

Естественно, что Руссо сд'Ьлался и реформаторомъ педагог1п. Онъ 
исходитъ изъ мысли, что ребенокъ— даръ природы; задача воспиташя— 
развить, вложенныя въ него природою, задатки, помочь ему усвоить не- 
обходимыя для жизни въ обществ^ знан1я, приноровленныя къ его воз
расту. Нужно заботиться о физическомъ воспитан1и и соответствующ ей 
д^тскимь представлешямъ обстановка; развивать любознательность, на
водить на неибходимыя для него понят1я; наказан1я должны быть 
естественнымъ посл4дств1емъ поведешя ребенка. Руссо отбрасываетъ 
классную обстановку: восходъ солнца служить поводомъ къ пер
вому уроку космограф1и; изъ разговора съ садовникомъ мальчикъ полу- 
чаетъ, впервые, понят1е о собственности. Въ конц15-концовъ, „все д^ло въ 
томъ, чтобы не испортить человека природы, приноравливая его къ 
обществу Вотъ его велик1й зав^тъ, данный и д^тямь, и взрослымъ: 
, научите воспитанника любить всЬхъ людей, даже т-Ьхъ, кто относится 
къ нимъ съ пренебрежешемъ; ведите его такъ, чтобы онъ не причис- 
лялъ себя ни къ какому классу, но ум-йлъ бы себя узнать во вс^хъ; 
говорите съ нимъ о челов’Ьческомъ род^ съ умилен1емъ, съ сострада- 
д1емъ, но не съ npespiHieMb. Челов^къ не долженъ безславитьчеловека".

И такъ, въ конц'Ь X Y III в. блеснула мысль, что отд-Ьльная лич
ность не только средство для сохранешя ц^лаго, но, прежде всего— и 
ц^ль. Свобода и достоинство личности пробили себе путь; идея при- 
знан1я этого достоинства ложится въ оснвву истор1и. П усть всяшй со- 
знаетъ въ ce6t дарованную ему силу и влад'Ьетъ ею; пусть пользуется 
возможностью развить ее до присущаго ей крайняго пред’Ьла и пусть 
употребляетъ ее на благо ceo t и обществу. Идеалъ всеобщаго, чисто 
челов15ческаго oopasoBaHifl становится также идеаломъ педагогики. Еди- 
ничнаго человека надлежитъ разсматривать, какъ ,  представителя чело- 
в-Ьчества, съ своеобразнымъ только сочеташемъ элементовъ посл^дняго*. 
Въ немъ необходимо развить индивидуальную самостоятельность, цель
ность, законченность, самостоятельность мысли, живость ощущешя, 
твердость воли. Педагогика хочетъ быть наукой; она будетъ опираться 
на естествознан1е и антропологш. Эпоха эта открывается съ Песта- 
лоцци. Песталоцци (р. 1746 г. въ Цюрих^; отецъ— врачъ, д^дъ— пас- 
торъ) воспитался подъ руководствомъ матери и верной ея служанки. 
Въ детстве же, въ церковномъ дом^ д^да, были заложены въ немъ и 
любовь къ простому народу, пониман1е его нул«дъ, стремлен1е къ подъ
ему народнаго oOpasoBaHin. Онъ выросъ идеалистомъ-мечтателемъ; дей
ствительная человеческая жизнь была ему чужда почти такъ же, какъ 
будто онъ не жилъ на свете . О полученномъ школьномъ образован1и 
Песталоцци отзывается: ,насъ  учили мечтательно искать самостоятель



ности въ буквальномъ познан1и истины. Мы односторонне и созна
тельно ни во что ставили наружный средства богатства, почести и 
знатность. Мы воображали, будто, новерхностнымъ изучешемъ римскаго 
и гражданскаго быта,— мы въ состоянш прочно и отлично приготовиться 
къ неючной м'бщанской жизни въ одномъ изъ швейцарскихъ канто- 
новъ. Песталоцци изучалъ теолоию, былъ пасторомъ; увлекшись Руссо, 
онъ стремится къ болФе широкой, благородной деятельности на пользу 
народа, переходить къ юриспруденщи. Посл'Ь болезни, въ увлечеши 
„Эмилемъ“ Руссо, онъ сжигаетъ вс-б книги и рукописи, предается 
агроном1и, собираетъ до 50 нищихъ д'Ьтей, учитъ жить ихъ по людски, 
обучая полевымъ работамъ и ремесламъ. Сд^лавшис^) и самъ ниш;имъ, 
онъ утешается только т^жъ, что естественное развит1е разнообразныхъ 
наклонностей души, мало-по-малу, можетъ наделить насъ велич1емъ и 
силой, благодаря которымъ, мы въ состоян1и вознестись надъ неотвра- 
тимымъ б'Ьдств1емъ. Следовательно, решиль онъ, воспиташе,— важно, и 
вотъ онъ, естественно, хочетъ быть учителемъ, и въ этомъ обр^таетъ, 
наконецъ, свое призваше, дойдя постепенно до известности, а послед
нее место его служешя,— Ифертонъ,— делается даже местомъ поклонен1я,. 
куда стекались знатные современники, чтобы у ,народнаго пророка* 
вдохновиться на BOcnnTanie. Стремлен1е умерить нужды беднаго на
рода и по возмолшости устранить ихъ,— вотъ что прежде всего руко
водило и служило толчкоиъ на его жизненномъ поприще: „темъ, что 
я былъ, я сталъ благодаря моему сердцу “ ,— говорить онъ, Главнымъ 
рычагомъ для достижешя высшаго человеческаго благосостояшн и для 
уничтожешя физическихъ и нравственныхъ золъ,— онъ считалъ воспи- 
Tanie. Онъ до такой степени выяснилъ значеше последняго, что съ 
этихъ поръ оно признавалось всеми, высшими правителями и управля
емыми. Основа воспиташя у него— семья, и главныМъ стремлешемъ 
его было не только внести въ домъ важныя воззрен1я, познашя и 
уменья относительно воспиташя, но также упростить самое обучвше, 
чтобы оно, въ довольно широкихъ размерахъ, могло быть предметомъ 
домашней, и именно материнской деятельности. (,Лингардъ и Гетруда“ , 
,какъ Гетруда учитъ своихъ детей “ ). Онъ прогляделъ, конечно, при 
этомъ т е  преграды, как1я ставились непреодолимо соц1альными усло- 
в1ями. Личная его деятельность направилась главнымъ образомъ на 
школу и школьное обучея1е. Съ его собственно появлен1я делается 
господствующего въ педагогике мысль, что сама человеческая природа 
должна предписывать законы воспитан1я и преподаван1я. Его собствен
ный взглядъ на человеческую природу былъ результатомъ непосред- 
ственнаго набжоден1я и внутрепняго чувства. Онъ былъ лишенъ вся- 
каго более глубокаго образован1я, и сулсдеше его о природе человека 
являются лишь гешальными чаяньями и догадками, но далеко не дей- 
етвительно обоснованными выводами и знан1ями; преобразовательныя
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пpeдпpiятiя отзываются характеромъ случайности и односторонности; 
сама педагогическая практика его оказывается во вс^хъ отношен1яхь 
несовершенною, нуждающеюся въ понравкахъ и въ дальнейшей разра
ботка. Челов’Ькъ для него— сынъ бож1й, сынъ человечества и вм есте 
съ т^мъ особенная личность. Въ человеке, по Песталоцци, высказы
вается, во-первыхъ, чувство зависимости отъ Суп^ества всЬхъ существъ, 
порывъ къ единенш и соглас1ю съ этимъ суш;ествомъ (религ1озность); 
потомъ имъ движетъ благо и горе ближнихъ (справедливость и дея
тельное человеколюб1е); наконецъ, онъ пытается отстоять свою самость 
п проявить коренную мысль своей индивидуальности. Для Песталоцци 
релипозное образован1е— прежде всего, хотя взглядъ его на воспитатель
ное значеше последняго не прилаживался къ правоверной теологш: 
релипя для него есть „истина лишь постольку, поскольку она дело 
нашего собственнаго я “ . Что касается до воспиташя человека какъ 
личности, то, по мнешю Песталоцци, правильный способъ и настоянная 
сущность его означается словомъ paseumie; образецъ и символъ его—  
развит1е дерева. Всякое развит1е особи не что иное, какъ деятельность 
и ускоряется деятельностью, которая имеетъ двойное направлен1е: 
извне во внутрь,— въ учеши, извнутри наружу,— въ творчестве. Песта
лоцци пытался преобразить учеше въ истинное духовное усвоеше: онъ 
понялъ, что снабжать человека знан1ями и умешями должно считать 
не целью, а средствомъ для духовнаго развит1я. Хорошее преподаван1е 
должно, прежде всего, вести къ прочному созидашю естественной основы 
человеческаго знашя: ясности представлешй и понят1й. Это достигается 
нагляднымъ преподавашемъ. Песталоцци допытывается, не только ка- 
кимъ образомъ учить, но и чему следуетъ учить. Но онъ не философъ 
и недостаточно сведущъ, чтобы удовлетворительно привести въ испол- 
nenie свой замыселъ. Принимая форму, слово и число за основные 
гэлементы первоначальнаго обучетя , онъ не подозреваетъ, что слово и 
речь принадлежатъ уже къ категор1и человеческаго творчества, что 
м1ръ слагается не только изъ формъ пространства и времени, но и изъ 
причинности; на матерш съ ея силами онъ не обратилъ внимашя. И 
однакожъ, его учен1е о форме и величине вытесняетъ старый Эвкли- 
довсшй методъ; пробуждается изследован1е касательно метода препода- 
вашя языковъ; ариеметика подвергалась совершенному преобразован1ю.

Во всехъ школахъ Герман1и, подъ прямымъ и косвеннымъ 
вл1ян1емъ Песталоцци,— обнаружился бодрый и подвижный духъ. 
Вл1ян1е его выразилось въ открыт1и школъ отчасти благотвори- 
тельнаго, отчасти общенароднаго характера: заведеп1я для слепыхъ и 
глухонемыхъ, школы для бедныхъ, народныя школы, училища для 
дальнейшаго образовашя, Be4epHifl и воскресныя школы, коммерческ1я, 
'техническ1я и т. д. семинарш для образован1я народныхъ учителей; 
наконецъ явилась детская и народная литература (Грубэ, Гриммъ,
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Гофманъ). Съ появлен1емъ Фребеля народная школа была дополнена 
д-Ьтскими садами. Окончательное вл1яше на народную школу, на весь 
строй учебной системы, а также на духъ н'Ьмецкихъ народныхъ учи
телей оказалъ Дистервегъ. Оба продолжали развивать и систематизи
ровать основныя идеи Песталоцци.

Нельзя не согласиться съ т^мъ справедливымъ мн’Ьшемъ, что ве
ликое значеше Песталопди не въ томъ, что онъ сталъ отцомъ совре
менной педагогики", а въ томъ, что онъ скорее „отецъ народнаго об- 
разоваЕ1я“ . Современная же школьная практика, откину въ въ сторону, 
между прочимъ, таше важные основные воспитательные принципы, 
поставленные Песталоцци, какъ, напр., семейный домашшй элементъ 
въ школ'Ь, продолжаетъ обраш;ать эту последнюю въ казарму; напро- 
тивъ, она заимствовала у Песталоцци очень многое по части пр1емовъ 
преподаван1я, которые можно назвать мелочными и курьезными, кото
рые и всю школьную практику обращаютъ въ рядъ не развиваюш;ихЪу 
а притупляюш,ихъ мелочей.

(Лродолжете слтьдуетъ).

N.
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К  Сельскохозяйственный отд-Ьлъ.

Посадка деревьевъ, какъ  противопожарная мЪра.
( Продолженье) .

I V .  
Е а к ъ  сл гд у е тъ  саж ать л’есныя деревья.

При посадк’Ь деревьевъ для образовашя противопожарной живой 
сгЬны необходимо следить за каждымъ шагомъ работы, потому что 
MHorifl изъ посаженныхъ деревьевъ могутъ погибнуть, если каждое изъ 
нихъ въ отд'Ьльности, такъ или иначе, испорчено при пересадк'Ь или 
не такъ посажено.

Въ общемъ нужно стремиться къ тому, чтобы пересаженное де
ревцо находилось поел* пересадки на новое м^сто, по возможности, въ 
такихъ лее ycлoвiяxъ роста, какъ и до пересадки. Необходимо, чтобы 
корни окружала возможно та же земля, чтобы деревцо гр'Ьли т4  же 
лучи. Отсюда видно, что лучшимъ способомъ надо признать посадку съ 
глыбою (а не посадку съ оголенными корнями); по той же причин^



желательно, чтобы до пересадки отм'Ьчали (хотя бы напр., надламыва- 
шемъ двухъ, трехъ сучковъ), которою стороною деревцо было обращено 
къ солнцу, дабы посл’Ь пересадки одни сучья не страдали отъ жары, 
друпе отъ т^ни. Необходимо обращать внимаше и на глубину посадки: 
не сл'Ьдуетъ сажать деревья глубже, ч'Ьмъ они росли въ л’Ьсу. Такъ 
какъ деревья мен^е всего чувствительны ко всякаго рода пересадкамъ, 
пока ихъ жизнь не вступила въ полную силу, т. е. пока листья не рас
пустились— то отсюда сл^Ьдуетъ, что деревья необходимо пересажи
вать лишь позднего осенью и раннею весною.

При пересадка повреждаются корни. Практика и наука убедили, 
что таше корни легко начинаютъ гнить, заражая все бол’Ье и бол’Ье 
древесину корней. Чтобы избежать этого, необходимо подрезать надло- 
манныя и срезать совершенно сломанныя в^тви корней. Нужно резать 
такъ, чтобы площадь С’6чен1я была наименьшей, т. е. почти верти
кально къ оси корней.

Если корней срезано слишкомъ много, то пересаженное растен1е 
не въ силахъ будетъ всосать изъ почвы то количество воды, которое 
ему предстоитъ испарить листьями. Чтобы избежать этого, необходимо, 
для установлешя равнов'Ьс1я въ этомъ отношен1и между корневою си 
стемою и стеблевою, обрезать н-Ькоторня боковыя в^тви (лучше всего 
низш1я), придавая Kpont пирамидальную форму.

Скажемъ теперь нисколько словъ о посадк’Ь деревьевъ съ обнажен
ными корнями, им'Ья всегда въ виду, что посадка съ глыбами заслу- 
живаетъ преимущества.

Саженецъ съ оголенными корнями— это такой, у котораго при вы- 
капыван1и земля отрясена отъ корней. Само собою разум’Ьется, что и 
при посадк'Ь съ оголенными корнями не сл'Ьдуетъ отряхивать всю 
землю, часть прилипшей къ корнямъ земли должно всегда оставлять, 
иначе говоря, отряхивать растен1я сл'Ьдуетъ слегка.

Всякое дерево получаетъ необходимые для своего роста питатель
ные соки изъ земли помощью самыхъ тонкихъ разв’ЬтвленШ корней 
(т. наз. ,корневыхъ мочекъ"), а бол^е толстые корни являются лишь 
проводниками соковъ изъ мочекъ въ стволъ, но сами не могутъ пи
тать дерево, а поэтому нужно осторожно выкапывать деревца и осто
рожно отделять приставшую къ[ корнямъ землю, чтобы не оборвать 
слишкомъ много мочекъ. Самый лучш1й способъ отд’!5лен1я земли отъ 
корней заключается въ погружен1и корней въ воду, однако онъ не 
всегда прим'Ьнимъ, т. к. не всегда им'Ьется вблизи вода.

При пересадка д^Ьлаютъ лопатою яму такой глубины и ширины, 
чтобы въ ней могли совершенно просторно поместиться корня выса- 
живаемаго деревца. Вырытая земля распред'Ьляется такъ, чтобы по одну 
стороны ямы лежала худая земля, по другую-же— хорошая (черная, 
перегнойная). Если земля очень жирная, то сл^дуетъ ее размельчать
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тою же лопатою. Когда корни саженца опущены въ ямку, то ихъ об- 
сыпаютъ сначала лучшею землею, а зат^мъ худшею, расправляя въ тож е 
время руками корни и потряхивая слегка самый саженецъ, чтобы земля 
распределилась между корнями. ПослЬ окончательнаго наполнен1я ямки 
землею, ее прижимаютъ ногами, чтобы по возможности привести корни 
въ т'Ьсное соприкосновеше съ окружающею ихъ почвою. Это отапты- 
ван1е д'Ьлаютъ осторожно, чтобы не притоптать или не оборвать ниж- 
нихъ ветвей у  саженца и чтобы не сделать у  него поранен1й на корн^. 
Когда корни засыпаны землей, полезно вылить въ яму 1— 2 ведра воды 
для того, чтобы земля скорее осЬла и пришла въ тесное соприкосно
веше съ мелкими корнями деревца.

Если почва задерн'Ьлая, то куски, снятаго при выкапыван1и ямки^ 
дерна отряхиваютъ, чтобы высыпавшеюся изъ нихъ землею обсыпать 
корни, а остатки дернины кладутъ, посл'Ь окончательной посадки и 
прижатая почвы ногами, вокругъ посаженнаго дерева травою внизъ для 
предохранен1я почвы отъбыстраго высыхашя. Во всякомъ, случай на 
вс^хъ почвахъ полезно прикрывать поверхность почвы около саженцевъ 
ч^мъ нибудь рыхлымъ (для предупреждешя сильнаго испарен1я влаги 
около корней), сгребая для этой ц'Ьли около посаженнаго деревца остатки 
сухой травы, корешковъ, щепы и вообще все, что лежитъ на поверх
ности почвы вблизи посадной ямы.

Посадка съ глыбою (въ народ’б — „со стуломъ") удобна и приме
нима лишь на бол^е или мен^е связныхъ почвахъ— и им1;етъ то пре
имущество, что корни остаются окруженными той же почвою, на ко
торой росли. Саженцы выкапываютъ обыкновенно лопатою съ цилинд
рическим глыбами, при чемъ сначала обкапывается глыба канавкою, а 
зат^мъ уже вырывается глыба съ дичкомъ. Для такихъ саженцевъ 
ямки делаются такой величины, чтобы между глыбою и станками 
ямки былъ промежутокъ, который и пополняется хорошею рыхлою 
землею.

Посадка же съ обнаженными корнями мыслима на вс^хъ почвахъ, 
такъ 'какъ въ глыбахъ н^тъ необходимости— и въ этомъ заключается 
единственное преимущество этого (кстати сказать, и бол^е простого 
и дешеваго) способа.

Скажемъ теперь нисколько словъ о томъ, как1я деревца нужно 
выбирать въ лесу и какъ ихъ сл^дуетъ перевозить на место посадки.

При отыскиван1и деревьевъ следуетъ идти въ молодые участки 
леса и выкапывать здоровые сильно растущ1е экземпляры, съ хорошо 
развитой вершиной и прямымъ стволомъ.

Очищенные отъ земли корни могутъ на открытомъ воздухе очень 
дегко засохнуть, а потому необходимо так1е корни прикрывать сырымъ 
мхомъ или мокрой рогожей.
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iNS 3. Сельскохозяйствен н ы й  отд 'блъ

Вода не всегда имеется подъ рукою, а поэтому лучше всего вы - 
жопанныя деревья (до отправки на м'Ьсто посадки) опускать корнями 
Бъ ямки, гд^ они только что росли и слегка засыпать корни землею.

При отправк-Ь выкопанныхъ деревьевъ въ тел^ахъ, необходимо 
постлать на дно тел’Ьги рогожу, поверхъ которой сл'Ьдуетъ набросать 
сырой земли или мокраго мху и затЬмъ положить рядъ деревьевъ, 
корни этихъ деревьевъ нужно прикрыть сырой землей или мхомъ; за- 
т'Ьмъ положить опять рядъ деревьевъ и т. д.

Если по какой либо причин’б посадка не можетъ быть произведена 
сейчасъ же, но должна быть отложена на продолжительное время, то 
деревья надо „прикопать*. Для этой ц’Ьли вблизи м'Ьста посадки вы- 
капывается длинный ровъ глубиной и шириной около 1 аршина и по- 
перегъ него укладывается въ наклонномъ положенш рядъ деревьевъ, 
корнями внизъ, а вершинами въ одну сторону рва; зат^мъ корни за
сыпаются землею. Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда деревья не пом'Ьщаются въ 
одинъ рядъ, на засыпанные землею корни перваго ряда укадывается 
второй рядъ деревьевъ, корни этого второго ряда также засыпаются 
землею и т, д.

Н'Ькоторыя древовидныя ивы (ива б^лая и ломкая) разсаживаютъ 
крупными черенками (до 3 арш. длины и 2 вершковъ толш,ины), такъ 
называемыми кольями. Для кольевъ роютъ ямы глубиною около 1 арш. 
и, поставивъ колъ ни5книмъ концомъ въ яму, обсыпаютъ его рыхлою 
землею, которая по наполнен1и ямы нажимается сверху ногами. Въ су
хое время необходимо производить поливку. Колья сл'Ьдуетъ закапы
вать въ землю не мен'Ье, какъ на половину всей длины; разстояше 
между ними должно быть около 2 арш. Полезно также обвязывать со
ломою, рогожею и т. под. низъ посаженнаго кола. Это делается для 
предупрежден1я развитая боковыхъ нижнихъ поб’Ьговъ и для уменьше- 
н1я испарен1я воды, которая въ протквномъ случай не можетъ воспол
няться прибылью черезъ немногочисленные корни въ первое время 
посл'Ь посадки черенковъ. Самое лучшее время дяя посадки кольевъ—  
это ранняя восна.

До развитая корней у черенковъ, потребная для него, вода всасы
вается нижнею поверхностью cpfea черенка, а потому ср-Ьзь долженъ 
быть: 1) св'ЬжШ, 2) косой (чтобы увеличить всасывающую поверхность) 
и 3) гладшй (для бол'бе т'Ьснаго соприкосновешя съ почвою, изъ ко
торой черенки получаютъ воду).

Полезно также верхнюю часть ср^за кольевъ намазать дегтемъ, 
хорошо предохраняющимъ всяшя древесныя поранешя отъ гшешя.

Черенками длиною въ ^— 8 вершк. и толщиною въ ‘ / 4— */* вершка 
могутъ быть размножаемы не только ивы, но и осины и тополи. Ямки 
должны быть соразм’Ьрно меньше.



Черенки с-тЬдуетъ закапывать такъ, чтобы сверхъ земли остался 
кончикъ не длиннее 1 вершка.

Черенки и кольь р'Ьжутся изъ в’Ьтвей и стеблей. Заготовляются 
черенки и колья острымъ топоромъ или ножемъ передъ самой посад
кой, причемъ этотъ матер1алъ необходимо тщательно оберегать отъ вы- 
сыхашя; такъ какъ колья и черенки высыхаютъ главнымъ образомъ 
съ отр'Ьзанныхъ концовъ, то сл'Ьдуетъ (чтобы сохранить въ нихъ влагу) 
заготовлять ихъ двойной длины и зат^^мъ перерубать пополамъ передъ 
самой посадкой; кром'Ь того, полезно ставить колья и черенки до по
садки въ воду.

Всякое посаженное дерево или колъ сл'Ьдз'етъ непрем’Ьнно огоро
дить, такъ какъ иначе домашн1й скотъ уничтожитъ всю работу. При 
устройств-Ь защитныхъ полосъ можно удовлетвориться одной большою 
изгородью на каждую полосу.

( Окончите слтдуетъ).
Эрнестг Дамбергъ.
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ITil. Разныя свШ н1я.

Сб^д^Н1я о пошарах-ь.

И*ъ Поладьяна (Улоиской волости) Череповецкаго уЬзда. Часты случаи пожара бы - 
ваю тъ отъ соломенныхъ крышъ. Въ 9 часовъ утра 20 числа с. м. случился въ вашей деревнЬ 
пожаръ. Пожгръ пропзошелъ отъ плохой и вдобавокъ ж елезной трубы , поставленной на 
врыш ^. Загор'Ьлось на крыш'Ь во ррекя топки маленьЕОй печки. Пламя въ пять минутъ охва
тило избу, дворъ и хл'Ьвъ. Но благодаря ManinHt. пр1обр*тенной осенью 1903 года при помощи 
земства, пожаръ затушили черезъ 50 минутъ и не дали ему распространится на друг1я, рядомъ 
стоящ1я строеша. хотя н^которыя и начинали загораться. На пожар^ помогала еще машина изъ 
сос4дней деревни (Федосова). Сгорали у  мужика: изба, дворъ, хл^въ, весь кормъ и одежда. 
Крестьяне благодарить земство, что пр^обр’Ьтаетъ для нихъ машины за половинную ц'Ьну. 
Как1я неоцЬнимыя услуги  оказала машина во время пожара! Дай Богъ, чтобы въ каждомъ се- 
лен1и были таю я машины.

О б и х о д н а я  р е ц е п т у р а .
Молочно-известковая окраска для сельско-хозяйственныхъ строен!й. Какъ передаетъ въ 

майской книжкЬ «Деревни > Э. Фугельаангъ, онъ произвелъ рядъ опытовъ, свпД'Ьтельствующяхъ, 
что названная окраска можетъ сослужить сельскимъ хозяевамъ большую служ бу и по своей 
дешевизн'Ь и качестваиъ заслуживаетъ весьма широкаго распространен1Я. Для приготовлен1я 
молочно-известковой краски поступаютъ сд'Ьдующимъ образомъ: Въ деревянный чанъ насы
пается небольшое количество, св'Ьжеобожженой негашеной извести, которую  обливаютъ такимъ 
количествомъ снятого молока (безъ мал’Ьйшей примеси воды и не прокислое), чтобы известь 
погасилась молокомъ и получилось бы бол^Ье или мен^о густое т^сто. Известь въ молок* га-



сится очень медленно. Полученное молочно-известковое т^сто разбавляютъ новой порщ ей сня- 
таго молока до густоты  масляной краски и такимъ путемъ изготовляется б'Ьлая краска, вполн* 
годная для употребления. Для получешя цветной краски. cooTBiTCTByremiee красящее вещество, 
наприм'Ьръ: стертую въ порошокъ охру, сперва растираютъ въ снятомъ молок'Ь, з&т'Ьмъ при- 
бавляютъ къ молочно-известковоиу т^сту, посл'Ь чего тщательно все pasMtraHBaTOTb и разбав
ляютъ снятымъ молокомъ до rj'CTOTH масляной краски. Двукратнаго окрашиван1я этой краской, 
которую наносятъ кистью, какъ обыкновенную, совершенно достаточно. Полученная такимъ 
способомъ окраска отличается большой прочностью, сохраняется бол'Ье десяти л^тъ и придаетъ 
предмету очень нарядный видъ; вм *ст4  съ т^мъ она значительно дешевле масляной, о чемъ 
можно судить по тому, что окраска деревяннаго флигеля въ 30 X 1 2  аршинъ съ тесовой крышей, 
требуетъ материала всего на 4— 5 руб. Краска эта не боится воды,— и потому окрашенное ею 
дерево можно мыть теплой водою; кром* дерева, та же краска вполн'Ь пригодна для окрашива- 
н1я картона, стекла, пссчанника, кирпича и булыжннка; необходимо только предметъ предва
рительно вымыть щелокомъ, а пою м ъ  водою, если подлежащей окрашиван1ю предметъ им-Ьетъ 
жирныя пятна. Вм1)сто молока можно употреблять обыкновенный творогъ. Результаты, какъ 
это испытано, получаются loponiie. «Нов. Вр.> № 9767.

№ 8. О бзоръ  п е ч а т и . ________________________ ТЪ

Ш . Обзоръ печати.

Война Россш съ Япон1ей. Краткая исторш Японш. Реформы. Японско-китай
ская война. Начало военныхъ дМств1й противъ Росйи.

Въ настоящее время вс* газеты и журналы наполнены изв’Ьст1я- 
ми о военныхъ собыйяхъ на Дальнемъ Восток* и вопросами такъ 
или иначе связанными съ войной. Поэтому при обзор* печати невоз
можно не касаться этого животрепещущаго вопроса и намъ. Къ сожа- 
л*шю, мы не можемъ давать нашему читателю св*жихъ новостей съ 
театра военныхъ дМ ствШ , такъ какъ „В *стникъ“ выходитъ всего два 
раза въ м*сяцъ, но за то мы постараемся давать ему не отрывочныя 
телеграфныя изв’Ьстя , а бол*е или мен’Ье связный двухнедельный об
зоръ собыий, происходящихъ на театр* войны, и этимъ думаемъ по
полнить тотъ нроб*лъ, за который читатели нашего В*стника вправ* 
на насъ претендовать.

Но прежде ч*мъ приступить къ этому обзору, мы считаемъ необ- 
ходимымъ дать н*сколько обш;ихъ св*д*нзй объ Япоши и японцахъ, 
чтобы читатель им*лъ ясное представлешё о томъ, съ к*мъ и изъ-за 
чего мк: воюемъ.

За Сибирью, на самомъ крайнемъ восток* Аз1и, окруженные со 
вс*хъ сторонъ глубокими водами Великаго океана, ц*пью вытянулись 
вдоль китайскаго, корейскаго и сибирскаго побереж1й многочисленные 
гористые острова, покрытые роскошной растительностью. Это Япон1я, 
, Страна восходящаго солнца", обладаюш;ая благодатнымъ климатомъ, 
плодородными долинами, многолюдными и оживленными городами и 
деревнями, и населенная подвижнымъ, д*ятельнымъ и предпр1имчивымъ 
народомъ— японцами. Японская импер1я заключаетъ въ себ* около 600 
острововъ, площадь которыхъ не велика, она равняется всего 363,000



кв. верстамъ, т. е. въ 53 раза меньше Росс1йской Имперш. Но за то на 
этой, сравнительно небольшой, площади, живетъ до 47 милл1оновъ че- 
лов^къ; такъ что по количеству людей она всего только въ 3 раза 
уступаетъ Poccin, въ которой насчитывается 137 милл., а по г /стотЬ  
населешя во много разъ превосходитъ ее. По среднему расчету въ Япо- 
н1и живетъ на одной квадратной верстФ 128 человЬкъ, тогда какъ въ 
Poccin, въ среднемъ, не бол'Ье 7— 8 челов^къ.

Япон1я совс^мъ недавни выступила на историческую сцену въ ка- 
честв^ великой державы. Всего какихъ нибудь 35 — 40 л'Ьтъ тому на- 
задъ объ Япон1и знали только по наслышк-Ь. До второй половины ми- 
нувшаго столФтя это было вполпЬ изолированное отъ всякихъ евро- 
пейскихъ вл1яшй государство, не желавшее входить ни въ каыя сно- 
шешя съ чужеземцами и жившее своею особою, замкнутою жизнью.

Впрочемъ, Япошя не всегда была замкнутою для европейцевъ 
страною; она сд^&лалась такою по вин'Ь самихъ же европейцевъ.

Япон1я собственно одно изъ древн’Ьйшихъ государствъ въ Mipt. 
Его основан1е, по разсказамъ японскихъ л’Ьтописцевъ, относится къ 
Y II в^ку до Р. X . Такимъ образомъ, въ то время, когда Европа пере
живала еще времена варварства, Япошя представляла изъ себя уже 
опред’Ьленное государство, управляемое властью императора, который въ 
Японш называется микадо. И если цивилизащя японцевъ до второй 
половины прошлаго стол'Ьия не была похожа на цивилизащю европей- 
цевъ, то это не значило, что японцы были какими то не дисциплини
рованными дикарями, отнюдь н'Ьтъ,— ихъ отсталость .заключалась только 
въ томъ, что они не были знакомы съ европейской гражданственностью 
и наукой и практическимъ прим^нен1емъ посл^Ьдней въ жизни, т. е. съ т’Ьми 
открыт1ями, изобр^тетями и усовершенствован1ями, благодаря которымъ 
европейцы и сд’Ьлались столь сильными среди народовъ другихъ странъ.

О существоваши Японской импер1и европейцы узнали впервые въ 
ХУ 1 ст. Въ 1545 году одинъ изъ португальскихъ мореплавателей Фер- 
нандесъ Пинто былъ занесенъ бурею со своимъ кораблемъ къ одному 
изъ японскихъ острововъ Eiy-C iy. Японцы приняли европейцевъ ра
душно и между ними завязались торговыя сношешя; а черезъ четыре 
года посл'Ь этого въ Япошю прибыли изъ Европы католическ1е пропо- 
в'Ьдники, монахи ордена 1езуитовъ, для распространетя среди японцевъ 
xpncTiaHCTBa, которое дМ ствительно начало было быстро между ними 
распространяться. Тезуиты-пропов’Ьдники стали пользоваться среди япон
цевъ большимъ почетомъ, пр1обр^Ьли вл1ян1е на японскую политику и 
окружили себя богатствомъ. Подъ ихъ покровительствомъ быстро раз
вилась и процв-Ьла въ Япон1и португальская торговля. Изъ Португалш 
приходили въ Японш  все новые и новые корабли, и съ ними явля
лись сюда все новые и новые пропов'Ьдники. Всл'Ьдъ за португальцами 
пришли потомъ голландцы, за ними англичане. Японцы радушно при
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нимали у себя всЬхъ иностранцевъ, которымъ было въ высшей степени 
выгодно вести съ ними торговлю. Но это продолжалось недолго. Тезу-' 
иты стали вести себя слишкомъ вызывающе; они начали требовать де- 
негъ, не хот’Ьли знать янонскихъ властей и стали вести такую распу
щенную жизнь, что простодушные японцы скоро увидали, какъ она не 
согласуется съ ихъ словами. Говоря о кротости, смирен1и и прощен1и 
обидъ, эти проповедники въ тоже время являлись какъ бы волками въ 
овечьей шкур^ и не гнушались ни обманомъ, ни вымогательствомъ, ни 
даже насил1емъ. Вскор’Ь къ этому присоединились внутреншя распри 
въ среде самихъ проповедниковъ изъ-за-вл1ян1я на д^ла японскаго 
правительства. Недовольство японскаго народа и властей разросталось 
все более и более, и наконецъ въ 1637 году вспыхнуло страшное воз- 
мущеше; иностранцевъ и проповедниковъ изгнали, а всехъ христ1анъ^ 
которыхъ было уже до 40,000, перебили.

Съ этого времени сн ош етя  японцевъ съ иностранцами прекрати
лись, и японское правительство запретило всемъ своимъ подданнымъ 
покидать родину. Такое замкнутое положеше Яноши продолжалось до 
половины минувшаго стодет1я, т. е, два съ лишнимъ века, Впродол- 
meHie всего этого времени японцы жили своею обособленною жизнью, 
получая очень скудныя сведеш я о томъ, что творится за преде
лами ихъ отечества. Между темъ за это время, благодаря применен1ю 
пара и электричества, жизнь европейскихъ народовъ почти совершенно 
изменилась. Ж елезныя дороги, пароходы и телеграфъ сделали возмон;- 
ными столь быстрыя сообщешя между отдаленными странами, о ка- 
кихъ въ прежнее время и мечтать было невозможно,— и рано или 
поздно замкнутому положенш Японш долженъ былъ настать конецъ. 
Однако, японцы не сразу решились вновь открыть свою страну для 
иностранцевъ, а лишь после того, когда убедились, что избежать этого 
ни какъ не возможно. Въ 50-хъ годахъ минувшаго столетая сначала 
американцы, а затемъ и друпе народы принудили японцевъ заклю
чить договоръ объ 0ТКРЫТ1И некоторыхъ японскихъ портовъ для тор
говли и такимъ образомъ у  японцевъ вновь начались сношешя съ ино
странцами.

Изучая, после -своего слишкомъ двухвекового затворничества, 
жизнь европейцевъ и американцевъ, японцы скоро поняли, что сила 
чужестранцевъ заключается, во-первыхъ, въ ихъ общественныхъ поряд- 
кахъ, и, во-вторыхъ, въ европейской науке. И имъ стало ясно, 
что для того, чтобы сохранить свою самостоятельность и устоять въ 
борьбе съ чужеземцами, они немедленно же должны приступить къ 
peфopмиpoвaнiю порядковъ своей страны по образцу передовыхъ евро
пейскихъ и американскихъ государствъ, позаимстЕовавъ у нихъ все лучшее.

До конца шестидесятыхъ годовъ минувшаго столет1я государствен
ное устройство въ Япон1и было въ общихъ чертахъ таково.
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Во глав'Ь государства стоялъ микадо, верховный властитель страны, 
посредникъ между небомъ и землей... Но онъ жилъ вн^ всякаго обще- 
шя съ народомъ въ недоступной замкнутости, въ своемъ дворц'Ь въ 
Шото, окруженный своею древнею придворною знатью, подъ строгнмъ, 
хотя и высокопочтительнымъ, надзоромъ чиновниковъ управителя сво- 
ихъ земель, главнокомандующаго войсками— шегуна, и власть его была 
въ действительности только по назвашю, а на самомъ д'Ьл'б всею стра
ною управлялъ, по закону подчиненный ему,— шегунъ. Въ сущности 
шегунъ былъ самостоятельный и даже единственный властелинъ, отъ 
котораго зависЬло все высшее дворянство, военная знать— дaймiocы. 
Вс^; отношешя между дайипосами и шегуномъ основывались на влад'Ь- 
ши землей. Дайм1осы въ своихъ областяхъ считались наместниками 
императора, и кроме некоторыхъ обязанностей по отношенш къ по
следнему, являлись вполне полновластными царьками въ своихъ обла
стяхъ; шегунъ же въ среде дайм1осовъ былъ, такъ сказать, только первымъ 
между равными, и власть его главнымъ образомъ опиралась на нихъ, 
на это вл1ятельное сослов1е дайм1осовъ, изъ которыхъ самые могуш;е- 
ственные принимали участ1е даже въ управленш и законахъ, касав
шихся всей страны. Подъ сослов1емъ дайм1осовъ стояло другое, подчи
ненное ему, многочисленное сослов1е самураевъ— воиновъ и оруженосцевъ 
шегуна и дайм1осовъ. Преданные своимъ князьямъ дайм1осамъ— самураи 
въ мирное время являлись ихъ чиновниками, занимая разныя государ
ственные должности. Внизу общественной лестницы стояли ремесленники, 
купцы и крестьяне; крестьяне обязаны были отдавать известную часть 
своего урожая дайм1осамъ, т. е. платить, какъ некогда наши поме
щичьи крестьяне, оброкъ.

Но съ течен1емъ времени шегуны, мало по малу, стали устраняться 
сами отъ веден1я делъ и передавали ихъ своимъ чиновникамъ, которые 
постепенно забрали въ свои руки значительную власть. Такое чиновничье 
хозяйство мало по малу сильно запутало дела шегуна и многихъ дайм1осовъ, 
которымъ стало прямо не подъ силу содержать, безмерно увеличивш1йся 
и, въ сущности, бездеятельный классъ самураевъ.

Пока власть шегуна опиралась на могущественныхъ дайм1осахъ и 
признавала верховное одобрен1е со стороны микадо, она оставалась не
зыблемой; но лишь только съ течешемъ времени ея действ1я стали 
переходить известныя границы, какъ вспыхнуло возстан1е, и дайм1осы, 
вм есте съ народомъ, всегда смотревшимъ на микадо какъ на верхов- 
наго хранителя древнихъ правъ самодерн{ав1я, свергли шегуна и пере
дали эти права законному владельцу ихъ— микадо; шегунство было 
упразднено. Этотъ государственный переворотъ произошелъ въ 1868 г., 
въ то время, когда японцы сознали уже необходимость открыть свою 
страну для пностранцевъ.
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И вотъ правительство приступаетъ къ целому ряду преобразовашй, на- 
правленныхъ къ тому, чтобы постепенно перейти къ выборному 
управлен1ю. Былъ образованъ государственный сов^тъ, въ кото 
ромъ должны были обсуждаться веб вновь издающ1еся законы страны 
Былъ устроенъ высш1й судъ, и такимъ образомъ судебная власть сд^ 
лалась самостоятельною и отделилась отъ другихъ отраслей управлен1я 
съ которыми она ран'Ье была смешана ко вреду самой судебной д^ 
ятельности.

Начиная же съ 1878 года, японское правительство еще р^шитель- 
Hie пошло навстречу желашямъ общества. Въ округахъ были введены 
земск1я учреждешя, подобныя нашимъ земствамъ. Правомъ избран1я и 
правомъ учасйя въ этихъ учреждешяхъ пользовались лица, им’Ьвш1я 
определенный, закономъ обозначенный, доходъ. Собран1е избранныхъ 
представителей въ свою очередь выбирало председателя и управу для 
зав'Ьдыван1я текущими делами. Въ связи съ этимъ было установлено 
уЬздное и более мелкое— общинное самоуправлеше.

Наконецъ въ 1881 году императоръ издалъ указъ о скоромъ вве- 
деши въ стране представительныхъ учрежден1й, а въ 1890 году были 
уже произведены первые выборы въ народное co6panie. Это собрате на
зывается парламентомъ; оно разделяется на две палаты: въ одной изъ нихъ 
заседаютъ более знатныя лица и лица, назначаемыя императоромъ, въ дру
гой представители самого народа. Но парламентъ занятъ главнымъ об- 
разомъ законодательной деятельностью, отдельными же отраслями управ- 
лeнiя заняты министерства, устроенныя тоже на европейсшй обра- 
зецъ.

Еще ранее, въ 1872 году, молодой микадо М атсу-Хито, царствую- 
щ1й и поныне, издалъ манифестъ, въ которомъ высказалъ желан1е, 
чтобы по всей стране, во всехъ частяхъ ея, не было ни одного безгра- 
мотнаго человека.

Но въ ряду всехъ преобразован1й, предстоявшихъ обновленной Япо- 
н1и, самымъ труднымъ для правительства и самымъ тяжелымъ для на- 
селешя было преобразоваше арм1и и флота. Это происходило отъ того, 
что эта повинность нарушала все  нрейатя понятая и обычаи японцевъ, 
съ которыми они сживались тысячи летъ, й которые приходилось те
перь резко ломать. Въ прежней Япон1и, какъ мы уже сказали выше, 
существовало строгое разделете сослов1й, и каждое сослов1е тщате.1 ьно 
отделяло себя отъ другого, избегая всякаго сл1ян1я. Сослов1я делились, 
какъ мы видели, на высш 1я и низш1я. И въ то время, какъ одни изъ 
японцевъ рождались уже начальниками, друпе до самой смерти оста
вались подчиненными и рабами; въ то время какъ одни пользовались 
разными правами и преимуществами и имъ были доступны самыя вы- 
сошя должности, друпе могли заниматься только теми професс1ями, 
которыя пользовались всеобщимъ ирезрешемъ. Всеобщая воинская лич-
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ная повинность, введенная по европейскому образцу, должна была при
мирить и сблизить эти cocлoвiя, сравнивъ ту пропасть, которая 
между ними лежала.

Но японское правительство съ честью вышло изъ этого тяжелаго 
испыташя. „И  этимъ оно въ значительной м'Ьр’Ь обязано тому прекрас
ному обычаю, который завелъ япон стй  императоръ",— говорить Д. И. 
Шнейдеръ въ своей книг'Ь .Страна восходящаго солнца* *); 
„раньше, ч'Ьмъ ввести какой нибудь новый законъ, изм'Ьнить 
прежнШ порядокъ,— микадо знакомить народь сь  т^ми причинами, ко- 
торыя побудили его кь этому, и разъясняеть важность производимой 
перемены. У  населешя является тогда полная возможность, познако
миться сь  предстояш;ими перем'Ьнами, подготовиться кь нимь, взвесить 
всю важность ихь и зат^мь благоразумно ихъ принять, какь неизб'бж- 
ную необходимость. Глубокая любовь къ родин^Ь, которою отличается 
всяюй японець, только помогаеть конечно Д’Ьлу. Вотъ почему Япон1я 
и является единственной въ своемь род^ страной, гд’Ь всяшя быстрыя, 
pisKin, внезапныя и часто неожиданныя перемены происходятъ безь 
всякихъ волнен1й и препятств1й со стороны населен1я. Правительство 
сознаетъ, что усп^хъ всякаго преобразован1я зависитъ, главнымь обра> 
зомъ, отъ сочувств1я самого населешя, и заранее знакомить его съ 
нимь и разъясняетъ ему его необходимость. Населен1е, со своей сто
роны, достаточно грамотное и развитое, глубоко любить свою родину 
и потому охотно мирится и подчиняется преобразовашямь и новшест- 
вамъ. Выше своего личнаго блага оно ставить благо родины и поддер- 
живаеть свое правительство въ благихь начинан1яхь. Оно повинуется 
вполн'Ь сознательно, разумно, въ виду ясно понимаемой имъ необхо
димости*.

Преобразован1е японской арм1и длилось сравнительно съ другими 
реформами довольно долго,— около 20 л'Ьть, и только въ 1883 году была 
наконець создана та военная организац1я, которая сущ ествуеть въ 
Япон1и и нын'Ь. Согласно изданному въ этомь году закону, военная 
служба сд’Ьлалась обязательной для всЬхь, безъ различ1я происхожден1я. 
Каждый здоровый японець, начиная сь  17 и до 40 л^тъ, обязанъ за
щищать свое отечество съ оруж1емъ въ рукахъ. Призыву подлежать 
тЬ молодые люди, которымь минуло 20 л’Ьть. Попавш1е по жеребью 
на действительную службу остаются на ней 3 года, а потомь 4 года 
числятся въ запасб и 5 лФтъ въ такь называемой территор1альной 
армш; остальное время состоять въ ополчен1и; въ ополчеши числятся 
и неслуживш1е.
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Скоро этой организованной по европейски ариш привелось на д'Ьл’Ь 
доказать свою пригодность, когда въ 1894 году у японцевъ началась 
война съ Китаемъ.

Чтобы ясн^е понять причины, вызвавш1я настоящую нашу войну 
съ Яаон1ей, намъ необходимо сказать н'Ьсколько словъ о японско-китай
ской войн'Ь, такъ какъ наши недоразум'Ьн1я съ японцами начались со 
времени этой последней войны.

Мы уже упоминали о томъ, что въ Япон1и, площадь которой рав
няется всего 364,000 кв. верстамъ, живетъ около 47 мил, чел. Но если 
принять во внимаше, что ^/з этой площади представляютъ безплодныя, 
голыя скалы или заняты л'Ьсами, то станетъ вполн-Ь понятно, что, 
какъ бы ни была плодородна земля въ этой стран-Ь, она одна во вся- 
комъ случай не въ состоян1и прокормить такую массу населешя, и 
японцы по необходимости должны ввозить къ себ'Ь часть пищевыхъ про- 
дуктовъ изъ другихъ странъ, вывозя взам^нъ этого продукты и изд'Ьл1я 
своей родины. Начиная съ 70-хъ годовъ минувшаго столЬпя, однимъ 
изъ главныхъ рынковъ для сбыта такихъ продуктовъ сд’Ьлалась для 
Япон1и Корея— государство, лежащее на Корейскомъ полуостров'Ь какъ 
разъ противъ Япов1и. Это государство, слабое само по себ^, и нахо
дившееся подъ покровительствомъ Китая, послужило яблокомъ раздора 
между Китаемъ и Япон1‘'й.

Поводомъ къ японо-китайской войн'Ь послужили внутренн1я не
урядицы въ K opei, а причиною— необходимость японцамъ обезпечить 
рынки для своей, нисколько переразвившейся за посл'Ьдн1е годы, про
мышленности. Война была неудачна для Китая. Первая серьез
ная битва при Пинъ-Ян'Ь сразу доказала непригодность китайскихъ 
войскъ. Не смотря на хорошую артиллер1ю, они бежали при первомъ же 
натиск'Ь японцевъ. Въ слЬдующемь сражен1и при Ялу произошло тоже 
самое. На Mop'S такъ же китайцамъ приходилось плохо, не смотря на то, 
что ихъ флотъ былъ больше и даже лучше, они потеряли нисколько 
броненосцевъ, тогда какъ японцы отделались лишь незначитель
ными поврежден1ями. Китайцамъ былъ нанесенъ такимъ образомъ 
решительный ударъ, и японцы сделались сразу полными хо
зяевами всего Желтаго моря. Подъ прикрыиемъ своего флота, 
сухопутное японское войско безпрепятственно высадилось на Ляодун- 
скомъ полуострове; вскоре былъ взятъ Далянвань и форты укреплешя 
Портъ-Артура. Съ каждымъ днемъ положеше китайцевъ ухудшалось; 
японцы начали угрожать самой столице Китая— Пекину. Наконецъ Ки
тай запросилъ о мире. 27 апреля 1895 года миръ былъ заключенъ 
въ Японскомъ городе Симоносекахъ. Китай уступалъ японцамъ Формозу, 
Пескадорсше о-ва и юговосточную часть Манчжур1и, именно— Ляодун- 
ск1й полуостровъ и часть территор1и, прилегающую къ корейской гра
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ниц^, предоставлялъ на срокъ оккупащю Ьей-Хай-Вея, уплачивалъ со
лидную контрибуц1ю и, кром'Ь того, даровалъ широк1я льготы иностран
ной торговл'Ь и промышленности.

Но эторъ договоръ, по скольку онъ касался Манчжур1и, былъ опро- 
тестованъ Poccieft, не желавшей согласиться на присоединеше къ Япон1и 
какой бы то ни было части этой, пограничной съ нами, Китайской про- 
винщи. Протестъ былъ поддержанъ Герман1ею и Франщею. Япошя вы 
нуждена была уступить, возвративъ Китаю завоеванную уже террито- 
р1ю съ военною гаванью Портъ-Артуромъ. Въ благодарность за это 
Китай даровалъ Poccin разр’Ьшеше на постройку Манчжурской ж елез
ной дороги, Герман1я получила pasptmeHifl на жел. дороги и горное д'Ьло 
въ Ш антунской провинщи, Франц1я так1я же концесс1и въ Южномъ 
Кита^; за этими концесс1ями последовали друпя. Иностранцы сочли 
так1я уступки за знакъ явной слабости Китая и начали становиться 
все требовательнее и требовательнее. Эта же уверенность въ слабости 
Китая усилила мисс1онерскую деятельность; мнопе мисс1онеры, поте- 
рявъ всякое благоразум1е, стали оскорблять релипозное чувство китай 
скаго народа. Неудовольств1е на хрисйанъ возрастало все более и более 
и выразилось,' между прочимъ, убШствомъ одного немецкаго мисс1онера. 
Въ наказан1е за это Гермашя заняла на берегу Желтаго моря гавань 
Кяо-Джоу съ окружающею территор1ею. Слабое китайское правительство 
признало и узаконило этотъ захватъ; тогда и друпя державы потребо
вали для себя такихъ же тeppитopiaльныxъ пр1обретешй. Потерявшееся 
правительство соглашалось на все. И вотъ въ это то время Росс1ею и 
была пр1обретена южная часть Ляодунскаго полуострова съ гаванями 
Портъ-Артуромъ и Тал1еваномъ; Англ1я заняла Вей-Хай-Вей и Кау- 
лунск1й полуостровъ; Франщя гавань Гуань-Джо на берегу южно-китай- 
скаго моря и пр. Чемъ дальше, темъ дела китайцевъ становились все 
хуже и хуже. Иностранцы делались все назойливее и требовательнее; 
начали даже поговаривать о разделе Китая. Китайсшй народъ глухо 
фопталъ, негодуя на „рыашхъ дьяволовъ“ , какъ китайцы называютъ 
всехъ европейцевъ. Наконецъ, въ 1900 году его раздражение выра
зилось въ открытомъ мятеже противъ всехъ  иностранцевъ. Мятежъ на
родной массы увлекъ за собой и китайское правительство. Христ1ане 
и европейцы были повсеместно избиваемы. Посольства были осаждены 
Еъ Пекине. На pyccKifl владешя, пограничныя съ Ыанчжур1ей, на 
Благовещенскъ, было сделано вооруженное нападен1е, строившаяся Манч
журская ж. д. была разрушена, Исиуганныя такимъ народнымъ дви- 
жен1емъ, иностранныя державы на этотъ разъ отложили свои раздоры 
и соединили свои усил1я для нодавлен1я мятежа. Соединенныя арм1и 
Poccin, Франщи, Гермаши, Англ1и, Австр1и, Италш, Соединенныхъ 
Ш татовъ и Япон1и разбили Китайцевъ, овладели крепостями Таку,
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Шанхай-Гуанемх, Тянь-Дзинемъ и самимъ Пекиномъ, . освободили по
сольства в заняли всю Печел1йскую провинщю, Poccin въ это время 
завоевала Манчжур1ю, а гарнизонъ англичанъ, н^мцевъ и французовъ 
занялъ Шанхай. Разбитые китайцы просили мира, который и былъ 
заключенъ въ 1901 году. По этому договору Китай подтвердилъ есЬ 
прежн1я обязательства, обязался уплатить огромную контрибуц1ю, пре- 
доставилъ укр’Ьпить и вооруженно занять въ Пекин’Ь посольсюй квар- 
талъ и далъ o6tn;aHie н'Ькоторыхъ полезныхъ иноземцамъ реформъ.

Бъ сл'Ьдующемъ году послЬ этого былъ заключенъ англо-японсюй 
союзъ для охранен1я территор1альной неприкосновенности Китая. Соеди
ненные Ш таты заявили одобрен1е этой программ^. Pocciя и Франщя 
выразили также свое одобреше; при чемъ Росс1я вошла съ Китаемъ въ 
соглашен1е, по которому обязывалась возвратить Китаю занятую Манч- 
жур1ю, очистивъ ее отъ своихъ войскъ въ теч ете  полуторыхъ л^тъ, когда 
должна была окончиться постройка Манчжурской жел. дор.

Однако полтора года миновало, а pyccKie не исполнили своего обя
зательства, не очистили отъ войскъ Манчжур1ю: пом’Ьшали этому посто
янные набеги хунгузовъ на вновь построенную жел. дор. Япошя начала 
безпокоиться. Еще со времени Симоносекскаго мира она имФла много 
причинъ быть недовольной Росс1ей, которая въ то время воспрепятство
вала ей воспользоваться плодами своей поб'Ьды надъ Китаемъ и занять 
Ляодунсюй полуостровъ, а теперь сама не только пр1обр’Ьла этотъ полу- 
островъ, но даже грозила навсегда оставить за собой всю Манчжур1ю; 
сделавшись же такимъ образомъ сосЬдкой Кореи, она могла, рано или 
поздно, безъ труда завладеть и Корейскимъ полуостровомъ. Между т^мъ. 
японцы прекрасно понимали, что овладей Росс1я Кореей, Япоши грозитъ 
политическое ослаблен1е: Poccin заняла бы господствуюш;ее положен1е на 
Желтомъ Mopi и могла бы сделаться вечной угрозой для самой Японш.

Но, съ другой стороны, и русскимъ было опасно давать возмож
ность Япон1и завлад-Ьть Кореей, такъ какъ тогда японцы, сделавшись 
господами Желт'аго моря, вслуча^ какихъ либо осложнен1й, всегда 
могли бы прервать сообщеше Портъ-Артура съ Владивостокомъ и сд'Ь- 
лать изъ Корейскаго пролива, отд^ляющаго Корею отъ Япон1и, для 
насъ вторыя Дарданелы.

Вотъ почему Япошя такъ ревниво и смотрела на наше занят1е 
Манчжур1и, пограничной съ Кореей, и когда, по истеченш об^щаннаго 
срока, pyccKie не вывели изъ нея свои войска, Япошя стала настаи
вать на этомъ и требовать очищен1я Манчжурии. Но русское прави
тельство ответило японцамъ, что это д^ло касается Poccin и Китая, и 
что Япоши не м^сто вмешиваться въ отношешя между ними.

На этой почве создались дальнейш1я недоразумешя и осложнен1Я, 
а когда въ прошломъ году на нашемъ Дальнемъ Востоке было учре

Xj 8. ОвЗОРЪ ПЕЧАТИ. 83



ждено наместничество и усиленъ нашъ флотъ, Япон1я сочла это для себя 
за угрозу и стала готовиться къ войн’Ь, стараясь привести, какъ мор
ская держава, въ боевую готовность прежде всего свой флотъ, въ ко- 
торомъ къ началу 1904 года считалось 168 военныхъ судовъ. Изъ 
этихъ судовъ 28 составляютъ боевую эскадру, а именно: 6 большихъ 
эскадренныхъ броненосце въ, 6 быстроходныхъ крейсеровъ съ полною 
боевою бронею, 9 крейсеровъ съ броневою палубою и 7 крейсеровъ 
безъ брони. Кроме этого 105 минныхъ судовъ (истребителей минонос- 
цевъ, миноносцевъ и миноносокъ). В сё э т и  суда новыя, построенныя 
по новейшимь образцамъ. Проч1я суда част1ю преншей постройки и 
тихоходныя, предназначенныя только для обороны собственныхъ береговъ.

Японсшй военный флотъ имФетъ то преимущество нредъ пашимъ, 
что ему не приходится удаляться дадеко отъ своихъ береговъ. Изъ 
Нагасаки, въ Японш, до Иортъ-Артура всего 30 часовъ плавашя, тогда 
какъ изъ Кронштадта до Портъ-Артура моремъ отъ полуторыхъ до двухъ 
месяцевъ. Кроме того у японцевъ все подъ рукою: и уголь, и доки, 
и мастерск1я на случай исправлешй, и арсеналы, и масса укреплен- 
ныхъ портовъ вдоль береговъ Япоши.

Росс1я не желала войны и не готовилась къ ней, и если бы 
японцы не поторопились, то, по всей вероятности, были бы сделаны 
какъ съ той, такъ и съ другой стороны некоторый уступки, и дело 
уладилось бы мпромъ. Но Япошя слишкомъ недоверчиво относилась 
къ заявлен1ямъ русскаго правительства, и медленность ответовъ на свои 
дипломатическ1я запросы, приписывала намеренному желан1ю русскаго 
правительства затянуть переговоры, чтобы темъ временемъ иметь воз
можность сосредоточить на будущемъ театре военныхъ действ1й ^до- 
статочно войска,— что разумеется послужило бы не къ выгоде япон
цевъ. Между темъ русскимъ правительствомъ были выработаны уже 
ташя условш для соглашешя, которыя вероятно удовлетворили бы 
японцевъ, но те, не дождавшись ответа, отозвали изъ Петербурга 
своего посланника и такимъ образомъ» 24 января прервали дипломати- 
чесшя сношешя. Но даже и после этого, какъ въ русскомъ правитель
стве, такъ и въ обществе, существовало убеждеше, что война все таки 
не состоится, что японцы не решатся открыть военнныя действ1я, и 
что отзывъ дипломатовъ еще не обозначаетъ объявлен1я войны, и въ 
конце концовъ все уладится миромъ. Это мирное настроеше господ
ствовало и въ нашей армш и во флоте, и только этимъ и можно 
объяснить, что нападеше японскаго флота на нашъ флотъ 27 января 
застало нашихъ моряковъ врасплохъ.

Наша Тихоокеанская э< ;̂кадра передъ открыт1емъ военныхъ действ1й 
была разделена: часть ея находилась въ Портъ-Аргуре, часть во Вла
дивостоке, а одинъ изъ крейсеровъ, „Варягъ“ , съ канонерскою лодкой 
„Кореецъ* въ Корейской гавани Чемульпо.
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27-го января ночью, въ то время, когда нашъ Портъ-Артур- 
ск1й флотъ мирно производилъ MopcKie маневры, японсшя мино
носки неожиданно произвели на него минное нападен1е, благодаря 
которому у насъ выбыли изъ строя два броненосца— „Ретвизанъ* и 
,.Цесаревичъ‘ , и крейсеръ иерваго ранга „Паллада*; почти въ то же 
время 6 большихъ японскихъ крейсеровъ и 8 миноносокъ напали на 
нашъ крейсеръ „Варягъ*, стоявш1й въ международной гавани Чемульп* 
и не смотря на то, что война не была оффиц1ально еще объявлена, за
ставили принять далеко неравный бой. „Варягъ“  съ маленькой кано
нерской лодкой ,Корейцемъ“ , посл’Ь геройской защиты, были затоплены 
самими русскими, чтобы не доставаться въ руки враговъ, а экипажъ 
ихъ былъ спасенъ международными судами, стоявшими въ гавани Че
мульпо, на глазахъ -которыхъ все это происходило.

Посл4 этого внезаннаго нападешя, нашъ Портъ-Артурск1й флотъ 
былъ настолько ослабленъ, что ему стало рискованно вступать во по- 
единокъ въ открытомъ Mopi съ японскимъ флотомъ, и онъ долженъ 
былъ ограничиваться только оборонительной ролью подъ прикрыиемъ 
береговыхъ Портъ-Артурскихъ батарей. Посл'Ь 27 января японцы ни
сколько разъ д'блали нападен1е на Портъ-Артуръ, пытаясь запереть нашъ 
флотъ въ Портъ-Артурской гавани, носредствомъ потонлешя- въ ея уз- 
Еомъ проход^ н'Ьсколько своихъ старыхъ судовъ,— но безусп'Ьшно; веб 
атаки ихъ были отбиваемы, и ихъ планы не достигали своей ц-бли.

Но ва то японцы сделались хозяевами въ Желтомъ Mopi и 
начали безнаказанно высаживать свои войска въ Kopet, овладеть кото
рой для нихъ ничего не стоило, такъ какъ Корея, населенная мирнымъ 
племенемъ, им'Ьетъ всего около 15 тысячъ плохо обученнаго войска и 
въ военномъ отношен1и представляетъ государство совершенно ничтожное.

Между т^мъ ECKopi посл'б перваго нападен1я японцевъ на 
нашъ флотъ, у насъ былъ назначенъ командующимъ Портъ-Артур- 
скою эскадрою энергичный и опытный адмиралъ Макаровъ, и духъ на- 
шихъ моряковъ съ его прйздомъ въ Портъ-Артуръ поднялся, и нашъ 
флотъ началъ было переходить маю-по-малу изъ оборонительнаго поло- 
жен1я въ наступательное. Но на трет1й день Пасхи, 30 марта, произо
шло новое несчасие. Крейсируя въ открытомъ MOpt около береговъ 
Портъ-Артура, нашъ флотъ наткнулся на главныя военныя морск1я 
силы непр1ятелей и не желая подвергать себя опасности въ открытомъ 
бою съ несравненно сильн'Ьйшимъ противникомъ, началъ отступать 
обратно въ портъ, какъ вдругъ флагманск1й броненосецъ адмирала Ма
карова „Петропавловскъ* наскочилъ на мину и взорвался, при чемъ 
адмиралъ Макаровъ погибъ.

Потеря Макарова, конечно, одна изъ самыхъ крупныхъ потерь для 
нашего флота, и съ болью долясна отозваться во всЬхъ русскихъ серд- 
цахъ, но эта потеря во всякомъ случай не можетъ им^ть большого

Хг 8 . __________________________________ О бзоръ  п е ч а т и .__________ ____________________________ ^



вл1яшя на дальн’Ьйш1й ходъ войны. Мы не морская держава, и въ слу
чай потери даже всего нашего флота, наше д'Ьло еще не будетъ про
играно, такъ какъ главная наша сила на сухомъ пути, а сухопутная 
война пока еще, кром^ незначительныхъ стычекъ передовыхъ отрядовъ, 
и не начиналась, — все идутъ одни только приготовлешя какъ съ той, 
такъ и съ другой стороны.

Но о сухопутныхъ сидахъ нашихъ противниковъ, а равно и о 
MtCT-fe будущаго сухопутнаго театра военныхъ д'Ьйств1й мы поговоримъ 
въсл'Ьдуюпцй разъ.

И, И — евъ.
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«Русско-японская война» состав. Я. Г.—Япошя, Корея, Манчжур1я, собьтя, 
предшествовавш1я объявлешю войны, военныя д’Ьйств1я ц. 20 к., изд. Сытина. 
«Разсказы о Японш» по Гриффиксу, Астону, Гессе, фонъ-Вартегу и др. сост. 
Л. Б. Хавкина, съ рисунками ц. 15 к., изд. Сытина. «Письма о войнЪ» iepo- 
монаха о. Михаила ц. 7 к., изд. Сытина. «Война Poccin съ Япошей»—первый

морской бой подъ Портъ-Артуромъ, изд. Сытина ц^на не обозначена.

Война на Дальнемъ B o c t o k I j приковала къ себ* внимаше общества. 
Книжный рынокъ не остался, конечно, въ спокойномъ обычномъ со- 
стоян1и: онъ наполнился быстро, посл’Ь первыхъ же боевыхъ схватокъ 
нашего флота съ японскимъ, разными книжками, такъ иди иначе зна
комящими русскаго читателя со страной и народомъ, сделавшимся на- 
шимъ опаснымъ врагомъ. Множество издашй носитъ преимущественно 
справочный характеръ; иныя же задаются ц^лью познакомить русскаго 
читателя съ началомъ и ходомъ военныхъ д'Ьйств1й. Ц-Ьдь этихъ изда- 
н1й безусловно почтенна и .часлуживаетъ нашего полнаго внимашя. Га
зета еще далеко не проникла у насъ въ глух1я м^ста Poccin, и вы
писка ея не всегда посильна деревенскому читателю. Книжка, есяп 
она попадетъ въ глушь, можетъ обойти восьма значительный районъ и, 
при сравнительно дешевой плат^, можетъ удовлетворить естествейную 
въ настоящее время жажду знан1й о собыйяхъ далекаго Востока. Мы 
остановились на издан1яхъ И. Д. Сытина, такъ какъ едва ли какой 
другой издатель даетъ больше народныхъ издашй, ч^мъ этотъ царь 
дубочнаго производства въ книжномъ рынк^, и едва ли кто другой 
обладаетъ столь обширными путями для распространен1я книги и кар
тины въ широкихъ слояхъ населешя.

Начнемъ съ самой коротенькой книжки, которая, наверное, най- 
детъ себ'Ь быстрое распространен1е,— она касается перваго морского боя 
подт Портъ-Артуромъ. Авторъ этой книжки ведетъ разсказъ, следуя 
строго oффицiaльнымъ сообщешямъ, о ход’Ь первыхъ военныхъ д^йств1й



въ Тихомъ океан1з. Отм^тивь неожиданное нападен1е японцевъ въ ночь 
на 27 января, результатомъ чего были новреждешя „Ретвизана*, ,  Це
саревича* и ,Паллады“ , разсказчикъ передаетъ въ норядк^Ь газетныхъ 
Т81еграммъ дальнМш1й ходъ событ1й и бомбардировки Портъ-Артура. 
Дальше въ книжк'Ь разсказано про гибель , Енисея®, наткнувшагося не 
роковой случайности на свою собственную мину. Съ „Енисеемъ* по
гибло 3 офицера, 92 нижнихъ чина и самъ командиръ Степановъ, осно
вательный знатокъ миннаго д'Ьла. Конецъ книжки посвященъ разсказу 
о томъ, какъ печально должны были сойти со сцены еще два судна 
„Варягъ* и „Кореецъ“ , вступивш1е въ решительный, но неравный бой 
при Чемульпо.

Гораздо бол^е обстоятельно и подробно знакомитъ читателя съ 
Япошей и съ первыми военными д’6йств1ями другая книжка, составлен
ная Н. Т .,— , Русско-японская война". Обрисовавъ географическое поло- 
жеше Японш, природу и характеръ и составъ населешя, авторъ описы- 
ваетъ жизнь большихъ городовъ Япон1и. Довольно з^дачно исполненные 
рисунки, иллюcтpиpyющie жизнь городского населешя и *o6n îe виды 
большихъ торговыхъ пунктовъ Я пош и,— даютъ бол^е или менЬе ясное 
представлеше о томъ, что страна ,Восходящаго С о л н ц а — не та страна, 
что рисуется въ воображенш людей вообще совершенно неосв’Ьдомлен- 
ныхъ съ жизнью далекихъ намъ по духу и TeppnTopin народовъ,— а та 
страна, гд’Ь люди на свой манеръ, по своему жили, развивались, учи
лись и, въ конц'Ь концовъ, почувствовали такую силу, что взяли на себя 
смелость сделать вызовъ на военный поединокъ такую громадную им- 
иер1ю, какъ Россия, Авторъ этой книжки, обрисовавъ дал^е занят1я 
сельскаго населен1я, подробно соообщаетъ о положенш народнаго обра- 
зован1я и печати въ Япон1и, о нравахъ японцевъ, положеши женщины 
и о нащональныхъ особенностяхъ. Для характеристики пoлoжeнiя обра- 
зован1я въ стране приводятся слова манифеста микадо: желали
бы, чтобы образоваше и просв^щеше такъ широв.о распространилось въ 
нашей земле, чтобы во всей Япоши не осталось ни одной деревни съ 
безграмотной семьей и ни одной семьи съ безграмотными людьми*. И 
действительно: Япошя по образованно опередила, говоритъ авторъ, 
Англ1Ю и Франщю,— только Северо-Американсие Ш таты  стоять въ 
этомъ отношен1и впереди Японш. Ни въ одной стране не распростра
нены такъ газеты, какъ въ Япон1и,— вотъ общШ выводъ, который де- 
лаетъ авторъ по вопросу о положен1и печати въ Япоши. Опуская ха
рактеристику автора нравовъ японцевъ, которая всегда, по нашему 
мнен1ю, бываетъ субъективна и предвзята въ устахъ людей, лично и 
близко не наблюдавшихъ жизнь чужихъ народовъ, достаточно вспомнить, 
как1я, напримеръ, нелепости иной разъ приходится слышать въ ино
странной печати о русскихъ нравахъ и привычкахъ. Еще недавно въ 
одной иллюстрированной газетё была помещена картинка, изображавшая,
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„какъ pyccKifi баринъ купается, по мн^шю иностранцевъ, зимой въ 
проруби*... Это же самое приходится сказать и о характеристик'Ь япон- 
цевъ у Н. Т ., автора разсматриваемой книжки. , Изящество маленькихъ 
японскихъ фиг5фОкъ— коварное, предательское. Подъ ихъ красотой и 
наружной культурностью таится злобный, стих1йный огонь*. Или: 
.японцы самомнительны" (стр. 39). Подобныя характеристики общими 
М'Ьстами напоминаютъ намъ почему то шаблонный утвержден1я, что 
„французы легкомысленны*, , англичане— хитры*, ^греки— лукавы*, 
.н^мцы— практичны*. Безъ ущерба для д’Ьла можно было бы говорить 
о чужихъ народахъ фактами и примерами безъ огульныхъ обобщен1й
о „душ ** народа...

ДалЬе авторъ разсматриваемой книжки говорить объ управлеши 
Япоши, о военныхъ силахъ, вооруженш, о необычайномъ ростЬ япон- 
скаго флота. Охарактеризовавъ, наконецъ, положен1е Кореи и Манчжу- 
рш, авторъ разсказываетъ о русскихъ завоевашяхъ на Дальнемъ Восток'Ь 
и зат^мъ передаетъ о начал'Ь военныхъ д'Ьйc'rвiй, сл'Ьдуя въ изложен1и 
событ1й оффиц1альнымъ изв'Ьсиямъ и разсказамъ очевидцевъ, взятымъ 
изъ газетъ. Книжка снабжена мнонгествомъ портретовъ, рисунковъ, ви- 
довъ, исполненныхъ вполн'Ь прилично и отчетливо. Изъ всЬхъ другихъ 
издан1й Сытина объ японцахъ и о русско-японской войн-Ь мы рекомен
довали бы читателю эту именно книжку, составленную довольно обстоя
тельно, обыкновенно и въ простой, доступной передач'Ь для деревен- 
скихъ читателей.

Нисколько бол^е подробно останавливается Хавкина въ „Разска- 
захъ объ Япоши* на бытовыхъ особенностяхъ японце въ и на исторш 
ихъ экономическаго и культурнаго развит1я. „Разсказы* выясняютъ 
бол'Ье или менЬе ясно о прйчинахъ экономическаго характера, вызвав- 
шихъ вызывающШ, нападающШ образъ Д’6йств1й японцевъ по отношешю 
къ PocciH. Одна глава ,разсказовъ“ посвящена религш японцевъ. Книжка 
составлена удовлетворительно, но она не касается войны и можетъ быть 
отнесена къ cepin другихъ издан1й, появившихся на книжномъ рынк'6 
еще въ мирное время,— таковы наприм^ръ: , Страна Восходящаго Солнца* 
Шрейдера изд. Поповой, „Какъ живутъ японцы* Овчинниковой изд. 
.П осредника*,,  Объ Япоши и японцахъ* Азбелева, Его же; .В ъ  Kopet* идр.

Книжка iepoMOHaxa о. Михаила не касается ни истор1и Япон1и, ни 
описашя хода военныхъ собыйй. Это .письма*, въ которыхъ авторъ 
желаетъ осв'Ьтить вопросъ о русско-японской войн'Ь съ нравственной 
точки зр’Ьшя. Первое письмо адресовано къ русской женщин'Ь съ деви- 
зомъ: .Рубашку, б'Ьлую тряпку*. Темой для письма взято изв’Ьстное 
стихотворен1е Полонскаго, въ которомъ разсказано, какъ сестра мило- 
серд1я въ русско-турецкую войну сняла собственную рубашку, чтобы 
отдать больному, котораго не во что было одЬть за отсутств1емъ бЬтья,
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— я Привстань! Я  рубашку тебЬ принесла"... Я  понялъ: она на кеня 
над'Ьвала б’Ьлье, что сх себя потихоньку сняла... И плакалъ я “ ... Авторъ 
на письмо одной женщины-публицистки: , Позвольте намъ не радоваться 
войн'6, а молиться и мечтать о маленькомъ дом'Ь, закутанномъ въ зе
лени деревьевъ,— откройте намъ церкви, дайте намъ нашего Христа*^,—  
отв’Ьчаетъ, что намъ нужна и молитва, но нужна и деятельность рус
ской женщины, и эта добродетель, по MHiHiro о. Михаила, должна быть 
направлена на то, чтобы женщины „принесли свой трудъ и свое вл1я- 
Hie на мужей, отцовъ, сыновей, чтобы эти посл'Ьдн1е помнили объ общемъ 
благ'б, ставили впереди всего нужды больныхъ, раненыхъ и здоровыхъ 
защитниковъ Дальняго Востока"...

Во второмъ письме о. Михаилъ желаетъ выяснить: ,а  что долншы 
делать все?* Здесь онъ проповедуетъ неделю воздержашя— поста, въ 
смысле отказа отъ всего, что необходимо для пользы дела Краснаго 
Креста. „Для некоторыхъ, пишетъ въ конце этого письма о. Михаилъ, 
можетъ быть покажется смешнымъ такой проектъ , подвига*. Не стану 
протестовать. Я  и предложу такимъ смотреть на .неделю *, какъ на 
спортъ, на развлечете... Смейтесь, кто смеется и делайте, кто можетъ, 
и даже сметощ1еся делайте!* Ответъ, какъ видитъ читатель, на во- ' 
просъ,— что должны все делать— у о. Михаила довольно оригинальный. 
Если понятенъ вполне призывъ къ помощи больнымъ и раненымъ, хотя 
бы путемъ установлешя „недели поста",— то едва ли окажется понят- 
нымъ, съ моральной стороны, призывъ смеющихся, чтобы они посмо
трели на неделю поста, какъ на спортъ, на развлечете. Не обычна эта 
последняя точка зрен1я; спортъ смеющихся въ такомъ серьезномъ деле, 
какъ война и ея несчастья не вяжется въ нашемъ пpeдcтaвлeнiи, какъ 
должное и, с-чедовательно, какъ матер1ально ценное.

Въ третьемъ письме о. Михаилъ касается вопроса о нравственномъ 
положен1и Poccin въ настоящей войне и, вспоминая нашеств1е монго- 
ловъ и о панмонголизме Соловьева, останавливается на томъ, что 
Росс1я съумеетъ остановить потокъ желтой расы, двигающШся на 
Европу, и решен1е вопроса онъ видитъ „въ общей душе русскаго на
рода” . Япошя, по мнешю о. Михаила, еще не народъ. ,Это вагнеровсшй 
гомункулюсъ, въ десять летъ сфабрикованный въ реторте. Онъ не успелъ 
ега,е пр1обрести душу, а безъ души необходимо будетъ недоноскомъ и 
народъ, и его войско*. И вотъ противъ него, говорить о. Михаилъ, 
русская душа, за которой тысячелет1е. Эта душа соткана изъ веры, 
вдохновен1я, долга. Она несетъ въ себе мистически стих1йную уверен
ность, что, выходя противъ врага, она— оруд1е Болие и потому и уве
ренность въ томъ, что .огненное облако ангеловъ вокругъ ея “ ... Пусть 
судитъ самъ читатель, возможно ли решать вопросы войны, выросш1е 
на политико-экономической почве, на целомъ ряде реальныхъ фактввъ,



характеризующихъ отношен1я двухъ нацгй— одной мистической уверен
ностью, что , общая душа“ русскаго народа— ручается за удачное и 
счастливое pasptmenie запутанныхъ политическихъ осложнен1й. Такая 
уверенность, конечно, уснокоиваетъ нашональное самолюб1е, но полезно 
ли останавливаться на этомъ успокоен1и, когда борьба ведется не однимъ 
„духомъ“* п храбростью,— въ которыхъ никогда недостатка въ русскомъ 
солдате не было во всю исторш  и по общему признашю,— а страшными 
оруд1ями раззорен1я и смерти, на как1я только былъ снособенъ гешй 
человеческой изобретательности?

Наконецъ, въ последнемъ письме о. Михаилъ говорить о резуль- 
татахъ общественной трезвости въ дни войны. „Трезвенность обещаетъ 
намъ, говорить о. Михаилъ, сделать изъ бедств1я — спасен1е. Часто во
все не грехъ сказать: „благословляю грозу, она осветила мне дорогу**. 
Намъ такъ нужны грозы,— не потому, что оне пугаютъ, не потому, что 
мужикъ крестится только,— когда громъ грянетъ, а потому что гроза 
очищаетъ атмосферу (стр. 24). Въ электрической тревоге — здоровье"... 
Указавъ на то, что въ нашей общественной Лгизни потому затишье, 
что нетъ Чеховскаго , молоточка",— и что даже волнующ1еся люди за- 
рансаются общей спячкой и потухаютъ, — и. Михаилъ говорить; „и  вотъ 
не мологокъ стучитъ; а гремитъ теперь громъ. На В остоке наши уми- 
раютъ... Зарево войны разрезываетъ тумань обыденщины— борьбы за 
собственный „кружевникъ“ и освещ аетъ путь въ царство Бож1е, въ 
землю, где люди нсивутъ какъ братья, и м1ръ Бoжiй хорошъ“ ... Зарево 
открыло дверь къ новымъ настроен1ямъ и отношен1ямъ, къ жизни 
общей, объединенной, безъ сословнаго эгоизма,— такъ не нужно же поз
волять, чтобы время затворило эту  дверь снова. Нужно идти туда, куда 
зовуть стоны: къ вечной снлоченности и обьединенности не только въ 
дни войны, но и въ дни мира, и эта сплоченность сделаетъ Русь непо
бедимой во веки, а кроме того, принесетъ новую справедливую Бож1ю 
„отрезвленную жизнь“ ... Даже за 1855 годомъ, заканчиваетъ свое по
следнее письмо о. Михаилъ,— годомъ большого поражешя,— следовала 
великая эпоха великаго Александра. А 1904 годь будетъ годомъ по
беды двойной— надь врагомь и нашей духовной косностью и разъеди- 
нешемь“ ...

Не смотря на отмеченныя нами несколько необычные взгляды
о. Михаила на делап1е добра, на подобге спорта, и на слишкомь мисти
ческое разрешеше вопросовь войны „общимъ духомь русскаго народа",—  
письма все  въ целомъ заслуживаютъ внимашя читателя, -  они если не 
все разъясняютъ въ наступившей военной грозе, то наводятъ на раз- 
мышлешя религ1ознаго характера.

Вообще мы должны сказать, что разсмотренныя здесь издашя 
Сытина на военныя темы найдутъ широкое распространен1е въ населе-
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ШИ и помогутъ вс-Ьмь, незнакомымъ съ бытомъ и жизнью нашихъ вра- 
говъ— японцевъ, разобраться въ явлен1яхъ текущей минуты.

Передъ нами, кром* книжекъ, лежать еще лубочныя картины 
того же издателя Сытина. Смотря на нихъ мы недоум’Ьваеиъ, зач'Ьмъ 
и для какой пользы народной намазаны эти небывалыя сцены и при- 
кдючен1я? Словъ н^тъ, картины военныхъ событШ нужны,— он'Ь иной 
разъ скажутъ больше, ч'Ьмъ книжка русскому сердцу, терзаемому изъ-за 
судьбы своихъ земляковъ-солдатъ, ироливающихъ кровь на далекихъ 
окраинахъ Востока. Но зач’Ьмъ вс^з эти чувства я^алости и cocтpaдaнiя, 
воодушевлешя и бодрости будятся только грубой каррнкатурой? При
чина понятна: издателю нужно нажить деньги и нужно угодить вку- 
самъ толпы. Такъ издатели, подобные Сытину, и разсуждаютъ,— они 
сознаются, что лубочная ихъ стряиня безобразна, но спросъ такой... 
Вогь единственное оправдате, но ум'Ьстное, кажется, исключительно съ 
торгашеской точки зр^шя. Есть руссше люди, которые по бедности и 
нужд’Ь не брезгаютъ иной разъ съ’Ьсть не CBbaiie продукты сытнаго 
рынка,— значитъ-ли, отсюда, что сытный рынокъ можетъ торговать и 
гнилой колбасой, и испорченными огурцами,— и значитъ-ли, что тутъ 
не нужна санитарная предосторожность? То же самое и въ книжной 
торговле,— читателя Леухины и Манухины закормили негодными лу
бочными побасенками,— отчего и Сытину не нойти по ихъ сл^дамъ,— 
спросъ такой... Издатель Сытинъ представляется какимъ то двуликимъ 
Янусомъ въ книжномъ производств-Ь, —съ одной стороны онъ распро- 
страняетъ издан1я „Посредника", пропов’Ьдью высокаго гуманизма и 
христ1анской любви, а съ другой— сыплетъ, какъ изъ рога изобил1я, 
,Я ш к у— золотую пряжку* и проч1й хламъ и выходитъ, что правая рука 
не в^даетъ, что д’Ьлаетъ л4вая, -  одна даетъ, другая отнимаетъ, одна 
поучаетъ, другая— развращаетъ. Мы думаемъ, что не всякимъ вкусамъ 
угождать сл'Ьдуетъ, и будить дурные инстинкты толпы лубочными кар
тинками— не задача вдумчиваго, серьезнаго издателя, уважающаго на- 
родныя ч}’вства въ годину испытан1я.

Е . М
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СПЙСОКЪ м ц ъ ,
едплавшихъ пожертвовашя „на нужды войны и воиновъ** 

оъ IZ-'ZO марта по 9 апрпля вклюгителъно.
в. А . Владимиршй— 300 р., отъ д^тей Пыжовыхъ со ст. Шиискъ— 4 0  коп., по 

книжка Вар. М. В. Бринкенъ— 57 руб., отъ крестьянъ Никольской волости чрезъ Воло
стного Старшину— 102 р. 71 коп., отъ редакцш «Волховского Листка» — 8  рублей, отъ 
нензв'Ьстн.— 3 р., отъ Гр. Медемъ— 10 руб., отъ спектакля, даннаго Гайдебуровымъ—
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1 2  р., отъ крестьянъ Бронницкой волости— 1 2  р. 60  коп., отъ крестьянъ Трясовской 
волости по постановлешю волостного сгода отъ 19 -го  февраля— 5 0 0  р., отъ канцеляр1и 
Новгор. Губерн. Предв. Двор.— 4  р. 60  к., отъ кр. Трясовской вол. села Ялка— 3 р. 27  к., 
отъ Новг. Губврн. Стат. Коиит.—  Зр. 50  коп., отъ д’Ьвочки Тони— 1 рубль, отъ чинов. 
Новг. Окружнаго Суда— 100 р., отъ крестьянъ дер. Завала чрезъ М . А. Лутовинову—  
1 р. 4 0  коп., отъ прихожанъ села Высокаго на Волхов'Ь— 20 р., отъ крестьянъ Бапти- 
стовъ Николаевск, общества Троицкой волости— 40 рублей.

Итого съ 13 -го  марта по 9 -е  апр'Ьля поступило: 1 1 79  р. 48  коп.
Пожертвован1я матер1аломъ.

Отъ просфирии Климентовской церкви— 11 рубаш., отъ неизв'Ьстпой— 1 п. носковъ,^ 
1 платокъ, 1 полотенце, 1 п. портянокъ; отъ кр. дер. Серговской Трясовской волости—  
19 полотенецъ, 62  ар. ю л ста , 1 ф. шерсти: по квнт. книжк* Бар. М. В. Бринкенъ—  
22 рубашки, 3 п. теплыхъ чулокъ, ! 0  кошельковъ; отъ прих. Луньшинской церкви Отар. 
уЬзда— 1 тюкъ веш,ей; отъ прихожанъ Полянской церкви— 3 тюка вещей; отъ крест. Ни
кольской волости чрезъ волостн. старшину— 2  тюка вещей; отъ неизв'Ьстной— 5 наръ пор
тянокъ; отъ Теребон. Общ. пособ. б^дн.— 3 дюж. рубашекъ, 2 дюжины кальсонъ, поло- 
тенецъ— 7 дюжинъ, наволочекъ 2 шт., нитокъ— 42 мотка, портянокъ— 7 паръ, полотенецъ—
6 шт., простынь— 1 , салфетокъ 2  шт., чулокъ— 2 п., варишекъ — 2 пары; отъ неизвест
ной— 5 ф- мылз и 2 ф. махорки; отъ Г-жи Кучиной— 15 рубаш. и 15 п. кальсонъ; отъ 
Г-жи Карцевой— 6 кисетовъ; отъ прихожанъ Косицкой церкви 1 тюкъ вещей; отъ 4 -го  
приходск. женск. училища— 5 рубашекъ, 4  п. кальсонъ; отъ уч. 4 -го  класса Н. Петровой 
1 тепл, рубашка; отъ другихъ ученицъ— 3 п. напульсниковъ, отъ neHSBicTHaro— 1 китель, 
отъ крестьянъ МедвЬдской волости— 1 тюкъ вещей; отъ крестьянъ Шимской волости—  
1 тюкъ вещей; отъ Г-жи Соколовой— 1 рубашка, 1 п. кальсонъ, 3 полотенца; отъ Г-жн 
Спасской— 5 рубаш. ситц., о  белыхъ, 9 полотенецъ, 5 платковъ, 6  п. носковъ, нитки; 
жзъ мага»ина Андреева— для нижнихъ чиновъ на Дальневъ Восток^ разныхъ вещей— на 
6 0  челов'Ькъ; отъ крест. Ивана Алексеева Славитинской волости, Отар. у^з.— 4 О ар. 
холста; отъ неизв'Ьстной— 8  п. портянокъ; отъ 0 . А, Сметаниной— 7 паръ носковъ; отъ 
крест, села Высокаго— на Волхове— !  корзина вещей; отъ кр. Троицкой волостн 1 тюкъ 
вещей.

1-го Апреля отослано съ княгиней С. Н, Васильчиковой 4 0  образховъ для раздачи 
иж нииъ чинамъ на Дальнемъ Востоке.

4-го Апреля отосланы въ Московсшй Дворянск1й складъ для отправки 19-го апреля 
на Дальшй Востокъ следующ1я вещи:
Рубашекъ ....................... . . 997 шт. паръ.

» лазаретныхъ . ,. . 26  » > теплы хъ................ . 2 0 »
Кальсонъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2  паръ. Перчатокъ, напульсн. • • . 24 пары.

» лазаретныхъ . . 2  > Косынокъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 шт.
Полотенецъ .... . . . . . . . . . . . . , 1392  шт. П од ж еток ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 паръ.

Мешечьовъ съ ириадлежн. . . 90 шт.
П р о с т ы н ь ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6  шт. Книжекъ для чтешя . . . . 1 1 2 >
Наволочекъ .... . . . . . . . . . . . . 23  > Шарфовъ . . . . 3.
М атрацовъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . Замковъ личинныхъ . . 2 шт.
С к а т е р т е й ..... . . . . . . . . . . . . . . . Китель ........................ . 1 .
Садфетожъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Хал*тъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
Платковъ ситц................ . . 14  » В а з е л и н у ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 кор.

> шелковыхъ . . . 5 » М ы л а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 фуя.
Чулокъ нитян................ Бинты, марля.

Княгиня А. Н. Голицына.



* S )o & a & o 4 u u u  с ш с о к г  х ю ж с р т & о & а й й  ,,u &  
& о й и и  U  b o u H O & V * .

Чрезъ Любанскаго волостного старшину отъ А. А. Штретера: рубашекъ— 137 шт.> 
кальсонъ— 137 ш., простынь— 36 и .,  наволокъ— 22 ш., бинтовъ— 35 ш., холста— 10 ар.; 
отъ него-же—три тюка б'Ьлья: простынь -20  ш., кальсонъ— 8 паръ, рубашекъ нростыхъ—
7 ш., рубашекъ оперативныхъ— 10 ш., полотенедъ— 26 шт.

Чрезъ Любанск. вол. старш. отъ Е. Г. Фонъ Эмме пожертвовашя крестьянъ Добро- 
«ельскаго и Воровского прихода, курляндцевъ и эстонцевъ Тигодо курл. общества— 18 паръ 
иерчатойъ, 14 п. рукавицъ, 7 паръ носковъ, 2 п. чулокъ, 7 шарфовъ, 2 фуфайки, 103 по
лотенца, 126 обр'Ьзковъ холе га, 15 простынь, 3 рубаш., 2 п. кальсонъ, 3 сит. платка,
1 башлыкъ. обр^зокъ каленкора и иарки, нитки.

Отъ Марьинскаго водост. старшины пожертвован1я крестьянъ; 40 полотенцевъ и кус- 
вовъ холста и 3 башлыка.

Княгиня А. Голицына.

— ------------
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ЦраБлен10 общ0ства взаиынаго всп0М0щестБ0ван1я учащ им ъ и учивш имъ 
БЪ народны хъ учи ли щ ахъ  Н овгородской губернхи можетъ рекомендовать на 
jiTHie мЬсяцы лицъ изъ числа д'Ьйствительныхъ членовъ общества, 
народныхъ учителей и учительницъ, ногущихъ принять на себя заня- 
TiH преподавателей, репетиторовъ и воспитателей; вести письмоводство, 
счетоводство и делопроизводство въ канцеляр1яхъ различныхъ учре- 
ждешй и на дому; зав^дывать яслями, столовыми и проч. учрезкде- 
н1ямя, а также исполнять каю я либо иныя работы, cooxB-bTCTByron îH 
ихъ трудоспособности.

Нуждающихся въ такихъ лицахъ просятъ обращаться лично и 
письменно къ члену правлен1я Ивану Тинооеевичу Яхонтову, по адресу:
г. Новгородъ, 2-е приходское училище.

1— 7

Отъ Новгородской Г;.бернской Зешекой Управы.
I .

Новгородская губернская земская управа доводитъ до 
св4д'Ьн1я населетя Новгородской губерн1и, что посо-



6ie по 1 рублю съ квадр. саж. ст’Ьнъ за возводимыя са
мими домохозяевами огнестойк1я постройки, съ 1904 года 
будетъ производиться въ томъ только случай, если это 
постройки будутъ покрыты огнестойкими крышами, и 
чемъ волостные старшины должны заблаговременно изв-Ь- 
стить домохозяевъ.

94  В ф стн и къ  Н овгородскаго  З е м с т в а . №  8.

I I .
О предохранительныхъ прививкахъ противъ с̂ибирской язвы^

у о(оивотныхъ.

B cлtдcтвie почти еж егодеаго появлен1я въ различеыхъ м-Ьст- 
востяхъ губернш на животныхъ .сибирской язвы“, Губернская  
Управа симъ объявляетъ, что въ ц’Ьляхъ предупрежден1я пoявлeнiя 
этой бол'Ьзни а также и широкаго ея распространен1я, земскими 
ветеринарными врачами безплатно д'Ьлаются лошадямъ и рогатому 
скоту, по желанш  влад'Ьльдевъ, предохранительныя прививки.

Крестьянсюя общества и отдельные владельцы, желающ1е при
вить свой скотъ, должны заявить объ этомъ уЬздной земской управ^ 
или МБстному ветеринарному врачу.

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

Въ течен1е двухъ нед'Ьль, посл-Ь 2-й прививки, животныхъ не 
сл’Ьдуетъ пускать въ тяжелую работу.

Прививки могутъ производится круглый годъ,

Передъ прививкой производится ветеринарнымъ врачемъ въ 
присутств1и владельца или лица, его 3aMtHflron;aro, и двухъ поня- 
тыхъ, оценка рививаемаго животнаго. Оценка эта д’Ьлается на тотъ  
случай^ ес.1и бы животное пало отъ прививки, и тогда влад-Ьледъ



получаетъ отъ губернскаго земства вознагражден1е въ полной сумм'б 
произведенной оценки, но не выше 5 0  рублей за лошадь и 30  руб
лей за голову крупнаго рогатаго скота.

За всякими разъяснен1ями на счетъ прививокъ сл'Ьдуетъ обра
щаться къ MtcTHOMy ветеринарному врачу.
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I I I .
Въ 1 9 0 4  г. будутъ производиться работы по исправлен1ю искусственаы1Ъ еоору- 

жен1й и полотна на шоссейныхъ дорогахъ и по устройству мостовъ, содержимыхъ Губерн- 
скинъ Земствоиъ на почтовыхъ тракта^ъ:

I . На М осковскомъ ш оссе : перестройка трубы № О на 1 вер. отъ Померанья кь
Чудову— 38 2  р. 4 4  к., перестройка моста 3 на 15 вер. отъ Чудова къ Си. Полисти—  
1689 р. 33 к., реионтъ моста .'& 4на 4  вер. отъ Новгорода къ Бронницамъ— 4 1 8  р. 0 1  к ., 
капитальный ремонтъ моста № 9 на 2 4  вер. того же перегона— 2 7 21  р. 40  к ., пере
стройка моста №  15 на 2 3  вер. отъ Бронннцъ къ Зайцеву— 6 6 8 3  р. 72 к., ремонтъ 
моста № 16 на 7 вер' отъ Зайцева къ Крестцамъ— 3 0 4  р. 63 к., окраска моста Л? 17 
на 15 вер. того же перегона— 26 9  р. 80  к ., ремонтъ моста Л? 20  на 2 вер. отъ Крестец4
къ Рахину— 74 9  р. 96  к., ремонтъ моста 22 на 13 вер. того же перегона— 4 4 6  р.
15 к., ремонтъ моста Л* 23 на 4  вер. отъ Рахина къ Яжелбицаиъ— 3 0 5  р. 72  к., капи
тальный реионтъ моста № 24  на 5 вер. отъ Яжелбицъ къ Валдаю— 4 9 1  р. 63  к., р*- 
монтъ моста 26  на 8  вер. отъ Валдая къ Едрову— 15 9  р. 09  к.

I I . На Боженковскоиъ ш оссе: перестройка трубы Л* 8  на 27 вер.— 112 р. 13 к.
Ш. На Н овгородско-П сковскомъ ш оссе : ремонтъ моста Л» 9 на 2 4  вер. отъ Нов

города къ Боркамъ— 722 р. 1 0  к.
IV. На С тарорусскомъ ш оссе : ремонтъ моста Л» 4  на 7 вер. отъ Шимска къ Б у- 

регаиъ— 63 2  р. 35  к. и реионтъ моста JI? 6  на 8  вер. того же перегона— 4 7 7  р. 6 5  к.
V. На Соминскомъ ш оссе: перегонъ Тйхвинъ— Концы; перестройка трубъ Л» 2 на

J вер.— 143 р. 54  к ., № 3 — 143 р. 5 4  к., ремонтъ мостовъ 3 на 13 вер.— 13 8  р. 
43 к. и № 4 на 14 вер.— 20 8  р. 14  к., 5 на 14 вер.— 29 8  р . 05  к ., 6 на
16 вер,— 4 7 2  р. 41  к., перестройка трубы 2 2  на 17 вер.— 148 р., перегонъ Концы—
Обрино: перестройка трубъ № 39  на 3 вер.— 12 6  р. 27  к ., J'e 4 8  на 6  вер.— 115 р. 
29 к., X 4 9 1 4 а  7 вер.— 115 р. 29  коп., № 5 6  на 13  вер.— 115 р. 29  кон., 60  на 
16 вер.— 148 р., J'& 61 на 17 вер.— 10 9  р. 2 4  к ., перегонъ Обрино— Никольское: пере
стройка трубъ J§ 10 0  на 12 вер.— 149 р. 4 5  к ., J& 108  на 14 вер.— 115 р. 29  к., № 129 
на 19 вер.— 1 4 4  р. 4 3  к .; перегонъ Никольское— Сомино: капитальный ремонтъ трубъ

130 на 1 вер.— 13 6  р. 12  к ., перестройка трубы № 1 5 0  на8  вер.— 141 р, 62  к. 
ремонтъ моста Л? 12 на 12 вер.— 4 9 1  р ’ 27  к.

VI. Въ Устюжнокомъ у%зд%: ремонтъ моста на р. Званк'Ь по Весьегонскому трак
ту— 45 2  р. 02  к .; ремонтъ мостовъ на тракт4 Сонино— Устюжна черезъ р. Кобожу у



Избоищъ— 54 3  р . 9 2  к., тоже у Черенскаго— 2 1 9  р. 63 к., реионтъ моста на р. Ч а- 
год*— 297 р. 6 0  к.

VII. Въ Череповецкоиъ у%зд% устройство новой грунтовой дороги отъ Новотрю- 
кова къ дер. Гришутино Б^лозерскаго у^зда 1 9 6 1 0  р. 22  к.

УШ . Въ тихвинскомъ у%зд%. Окончан1е зеиляныхъ и шоссейныхъ работъ на новокъ 
шоссе около дер. Облучья на 83 25  руб. 0 7  к.

Желающ1е получить подробный св'Ьд'Ьн^я по означеннымъ работаиъ приглашаются 
обращаться: въ Новгород^— въ Дорожный Отд'Ьлъ Губернской Земской Управы, а по рабо- 
тамъ на С оненском ъ шоссе в на почтовыхъ трактахъ въ Устюжвскомъ уЬзд'Ь— къ зав^- 
дывающему IV шоссейнымъ участкояъ технику Петру Никитичу Петрову, въ г. Тихвин* и 
въ г. Череповца къ зав^дывающему работами Инженеру Губ. Земства Ивану Михайловичу 
Прокофьеву.
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ПАМЯТНАЯ КНИЖКА
Н О В Г О Р О Д С К О Й -  ГУБЕ PH 1И

на 1904 годъ.

Содегжа«1в: Адресъ-календарь, личный составь  губернскихъ и у4здныхъ учреждешй, какъ 
праввтедьственныхъ, такъ равно вемскихъ, городскихъ, частныхъ, общественныхъ, благотвори-, 
тельныхъ, спортивнш ъ и т. п. общ ествъ и учрежден1й. Сиравочныя св4д4н1я; д'Ьлеше городовъ. 
уЬвдовъ, волостей на административные участки; о м'Ьстонахожден1и квартиръ г.г. зеискихъ 
начальниковъ, судебныхъ следователей, становыхъ приставовъ и урадниковъ; о призывныхъ 
пуввтахъ, сборныхъ для военно-конской повинности; о земскихъ больницахъ в аптекахъ, о вольно- 
орактикующихъ врачахъ, о вольныхъ аптекахъ; маршруты сообщенШ по HteflianHMb и почто- 
вымъ дорогамъ и обывательскимъ станц1ямъ; сроки засЬдан1й Окружныхъ Судовъ и У4здныхъ 
Съ-бздовь.
КНИЖКА ПРОДАЕТСЯ въ и|нцеляр1| Губврненаго Статястичееиаго Коштета (Новгородъ, здание МузеЮ
■ въ кнмжновъ складЪ Новгородснаго Губернск. Земства (Новгородъ, М осковская ул., д. Мехьннкова)

Ц ^на П амятной К н и ш ки  ОДИНЪ рубль.
Выписывающ1е изъ Комитета за пересылку не платятъ. 3 — 2

Вышелъ мартовск1й нумеръ

литературнаго, научно-популярнаго и педагогическаго журнала

„ О Б Р А З О В А Н 1Е "
СоАврж аи!е №: 3. Отд%лъ 1. 1. И вдругь все тихо стало. Разсказъ. И. Бплононскаю, 

S. *,♦ CxExoTBopeFie F . Галиной. 3. За свободу. Романъ Алоиза-И раска, перев. съ чешскаго 
В. Южатта. (Продожеше). 4. Больной цв^токь. Стихотвореше Г . Галиной. 5. Изо-дня въ день.



Равскавъ Н . Заречъ. 6. Стихотворен1е Л”. В а с 1ые«скаго. 7. Т»мъ, гд'Ь кончаете я Вясла. П ов4с1ь
А . Грушецкаю, перев. съ подьсЕаго. (П родолж ете). 8. Хищнвки, Раз«казъ И . Паживина. 9. 
Одинокимъ путемъ. Пьеса А . Шницлера. первв съ н4меп;к. Дал«о»ском. (Окончаше). ОтдЪлъ И. 
10. Борьба светской школы съ церковной во Франц1и. Е . Смирнова. 11. Ч ю  такое д1адекти- 
чесый матер!алиамъ? П . Нежданова. (Окончаше). 12. Объ эксперинентальной психолог1и и ея 
пред'Ьлахъ. Проф. А . Вейсмана. 13. Крестьянское царство. Очеркъ истор1и и современнаго с о 
стояния Канады. Л . Мижуева. (О кои чатв). 14. К ъ  стол’Ьтнеиу юбвлею Канта. Проф. Б. Вин- 
дельбанда, перев. съ н^мецваго М . Григорьева. Отд^лъ 111. 15. О тв4тственяоси . предпринима
телей за ув'Ёчья я смерть рабочихъ. С. Прокоповича. 15. Хронаиа русской Ж1зни. Столичные 
газетчики о н астроети  русской ннтвллигенц1и, вызванномъ войной съ Я п о т е й .— О патр1оти- 
ческихъ нанифестац1яхъ. -  Важное разъяснеше сен а та .—П роцессы  крестьянъ, обвинявшихся въ 
нападешм на кн. Гагарина.— Оффнщальныя еообщен1я.— Финляндск1я д*ла. — Гласность въ про- 
вЕнцш.—Адыинистративныя распоряжен1я цо д-Ёланъ печати. В. Б. 17. Письма нзъ провинц||. 
(Изъ гор. У ф ы ) О зейской избирательной систем'Ё. М . 18. Изъ жизни и литературы. П «ъ  глу- 
хаго угла. (Разсказы С. Гусвва-Оренбургскаго). Н . Коробка. 19. Родныя картины. Кн. Мещерсый
о свобод'Ь печати. M n in io  по этому же вопросу г. Столыпина. О еврейскомъ происхождеши 
яионцевъ и о еврейской HHTpHrt-, вовлекшей насъ въ войну. М нЪ те по этому поводу г. Мень
шикова и Амфитеатрова. Почему г. Меньшиковъ скоропостижно сделался антисемитомъ. Гг. 
Гринмутъ и Сигма и польская емута. Деревенсше обличители. Мелочи. А . Я . 20. Журнальный 
saatTXK. (^Русское Б огатство". „Р усская  М ысль". „В ^стникъ Европы "). А . Луначарского. 21. 
Критина и б«бл1ограф1и. 22) Письмо въ редакщю. А . Луначарскаго 23. Объявлвн1я.

Ц-Ьна за годъ 6  р. съ перес., за V* года 3  р.

Редакторъ-издатель Александръ Острогорскш.

Адресъ конторы: СПБ., Моховая ул., 33. Отд'Ьлеше въ МосквЁ при магазин^ <Книжное Д^Ьло>
Моховая, д. Варваринскаго общества

Кг 8._______________________________________ ОвъявдЕШ Я._______________________________________

Съ 4-го Апргьля 1904 года
въ MocKBt начнетъ выходите въ св%тъ большая ежедневная, безцензурная, общест

венно-политическая и литературная raseta

Съ иллюстрированными прибавлен1ями:

„ ? \ ; с с Н а я
R A IIP A B E H IE — русскоеf въ духгь историческихъ основг, передовое, на 

началахъ правды и дтьятелъной любви къ родинть и сограждтамъ.

СОТРУДНИКИ: Альбовъ М. Н ., Антроповъ Р. Л , Баранцевичъ К . С., Быковъ П. В. (биб- 
л1ограф1и), Васильевъ М. Н. —Дигамма, Вашковъ С. И. (художеств, отд. и каррик.), проф. 
ВведенскШ А-дръ И., Toil штеттеръ И А., Гречаниновъ А . Т. (музыка), Гурьевъ А . И. (вопросы 
экономич. и финанс.). Ежовъ Н. М., Елецк1й В. (псевд.), Зигфридъ (псевд.), Лаваревъ А . С. (А . 
Грузинск1й), Лухманова П. А. (женская жизнь), проф. Мендел'Ьевъ Д. И., Потапенко И. Н., 
ПротопопоБъ М, А. (критическ. фельет.), проф. Трачевск1й А. С. (культурно-истор. очерки), 
I. I. Ясинсшй-Независимый (Вжедн. обзоръ), Ф ругь С. Г. Щ егловъ И. Л.— Гамаюнъ (воскреси.

наброски).

СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ: на театрб войны, въ Берлин*, В *н 4 , П ариж*, Лондо
на, Нью-1орк4.



Постоянными отделами въ газет*, кром* обычныхъ, будутъ: веиск1й, сельскохозяйствен
ный и торгово-промышленный.

Текущимъ военнымъ событ1ямъ будетъ удалено особое внииан1е.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
въ контор4 газеты „Р У С С К А Я  П РА В Д А " (Москва, СофШка, церковный домъ, тел*ф. 54.35), въ 

лучшихъ книжныхъ магазинахъ и конторахъ по сбору объявленШ.

П О Д П И С Н А Я  Шк\
1 Mtc. 3 м'Ьс. 6 м̂ с. 9 м̂ с. 12 Mtc.

Съ д о с т а в к о й : ................... 1 р .  2 р. 50 к. 5 руб. 6 р. 90 к. 9 руб.
Съ Перес, на города . . 1 р .  2 р. 90 к . 5 р. 50 к. 7 р. 70 к. 10 ру б.

Подмена! iitiia  съ 4-го Апр%ля 1904 г. до 1-го Января 1905 г.:
съ доставкой въ Москв1&—6 р. 
съ пересылкой на города—7 р.

Редакторъ-издатель М. М. Гакаебушъ. 3— 1

98 В ф стн и къ  Н овгородскаго  З е м с т в а . №  8 .

26-го марта вышла третья книга 
новаго журнала искусства, литературы и общественной жизни

Содержан1в: I. Л . ведоровъ— Въ океан*. Сонетъ. II. Скиталечъ—Ъъ л'Ьсу. Поэма. Ш . 
Ив- Бгйлоусовъ— Стихи. IV. X  Медвгьдевъ.— Стихи V .^ ,  Лмкевнчъ—На встречу смерти. V I. С. Се- 
меновъ— Старость. VII. Ив. Бунинъ— Ваятелю (стихи). VIII. Ю. Б .— А вгустъ  Стриндбергъ (съ  нор- 
третомъ). IX . А . Стриндбергъ— „JliTCKaa сказка", пер. со шведскаго Ю. 15. X. Гуго фоиъ-Гоф- 
маннеталь -Ж енш ина въ окнЬ, пер. съ н'Ьмецк. Оерг'Ья Орловскаго. X I. Диль Тадъж ь-Закол
дованный садъ. Ш акалы. XII. Л . Г . —Новички. Изъ очерковъ одного училища. Х Ш . Ив. Бу- 
иинъ—В ъ  хл*бахъ. XIV. Ж  ЛЬ)фовск:ш.— „Идеализмъ“ и Законы исторш “ (окончаше). С. Мелъ- 
гуновъ—Жзъ HCTopin студенческихъ общ ествъ въ русскихъ универсйтетахъ (продолж6н1е). X V I. 
Вл. Ивановскгй—Что такое «позитивизиъ» и «идеализмъ» (нродолжен1е). X V II. Дм. Лещенко — 
Фридрихъ Вильгельмъ Оствальдъ. По поводу 25-л'6т1я ученой деятельности (съ портретомъ). 
ХУШ . Е. В алъ—И въ истор1и земскаго сод*йетв1я кустарнымъ промысламъ X IX . А . Жучанар- 
скш —Метаморфоза одного мыслителя. Ч. I. Какъ воскресла метафизика. X X . Ж. Ж.— Новые 
лучи. X X I. Библ1ографическ1я зам4тки. X X II. Евг. Варановъ—С ъ Сйвернаго Кавказа. Х Х Ш . 
Внутреннее обозри те. XXIV. Иностранное о б о з р и т е . 'X X V . М . Е .— Япошя. Очерки. XXYI. П. Л. 
Масловъ— Ооъ основныхъ началахъ экономич. науки. X X V H . Ник. Фммйемзеиг— РусскШ  романсъ. 
X X V in . Максъ Лм—Обзоръ берлинскихъ театровъ. X X X IX . А рт уръ Ш ницлеръ—ОцпвокШ путь. 
Пер съ Н'Ьмецк. Э. Маттерна и А. Воротникова. X X X . Объявлен1я.

Цъна мартовской книги—I руб.
Услов1Я подпаска: годъ—8 р. (безъ дост.— 7 р. 50 к .); п о л г о д а -4 р.; 3 м'Ьс.—2 р. Годо- 

вымъ подписчикамъ—разерочка.
Ж елающамъ высылается подробное объявлен1е.

Адресь редакщи: Москва, Еудрино, 1, 20.

Редакторъ-издатель Вал. Кожеанаиов-ь.



. . В ^ С Т Н И К Ъ  Е В Р О П Ы "
К Н И ГА 4-я. —АпрЬль, 1904.

I — Изъ жизни на Дальнемъ BocTOjit.— 1900— 1S03 гг.— Ю жно-УссурШ скШ  край ГГечилШская 
провинц1я. Япош я и Ю жная Маньчжур1я ,— Письмо 1— 18. - W . — П .— Братья,— П овесть.— X V III 
—ХХ1П .— Окончан1е.— П. Д. Боборыкина.— Ш .— Н. А. Н екрасовъ.-О бзоръ его литературной 
дЬятельноети. - I L — О к о н ч а н 1 е . Н . Лыпина.— IV .— Стихотворвтя.— 1. Не помню!— II. У  вы
ходной двери.— Ш. Возвращеше холодовъ.— А . М . Жемчужникова.~У. Школа Байрона.— Сравни- 
тельно-историчесюе очерки .— Алекспя Веселовскаю— YL— Гороцъ и деревня.— Разсказъ изъ сов- 
ременнаго житья-бытья. Часть вторая: 1— Ш — М . А — т е а — VII. Фидософ1я HCToplN Олаженнзго 
Августина.— I— VIII. В. И . Герье.— \111.— Враждебная сила.— John-Antoino Nan, «Force enuemie«, 
roman.— Первая часть; I— Т Ш .— Съ франц.— 3. В .— IX .— «Желтая опасность>.— 3. Слонимскаю. 
— X .—Хроника.— Внутренне* 06o«ptN i«.— Неожиданный юридичесю'й вонросъ .—Что такое правда 

- въ печати?- Предстоящая губернск1я совЬ цаш я-— «ЦиклопическШ трудъ> сельскохозяйственныхъ 
комитетовъ. — Земство и область Войска Донского.— Новый тинъ 8емскихъучрежден1й. —Нисколько 
словъ о децентрализац1и,— Post-scriptum .—X I.— Дополнительные классы въ начальныхъ учили- 
лищахъ гг. С.-Петербурга и М осквы .— Ж  Ж .— X I I . -  Иностранное o6o3ptHie.— Вопросъ о продол
жительности войны и о будущемъ MHpt.—Военное заняпе Кореи и фиктивный договоръ между 
двумя «императорскими правительствами».— Тревож ное н а стр оете  въ Е вроп*.— Переговоры объ 
англо-французскомъ соглашенш и китайсю й нейтралитетъ.— Парламентск1е споры во ФраниДи.—  
Х Ш .— Литературное O S osp tH ie .-1.— Барсуковъ, Н ., Ж изнь и труды Погодина, книга 18.— II. 0. 
ЗЬлинск1й, Древшй м1ръ и мы. Ш .— Калашъ Puschkimana.— М одзалевсюй, Б. А ., Пушкинъ и 
его современники.— Eei. Л.— IV .- Пер1одическая печать на запад^.— В . В .— Новый книги и бро
шюры.— X IV .— Заи-Ьтка <Ницшеаяцы> о восиитанш.— Л. Е . Оболенскаю.— XV. -Н овости  Ино- 
етранной Литературы. I. I. Arthur Schnitzler, Der einsamo W eg. Schauspiel. —II. Kachilde, Le 
Dessons, roman.------ 3. B .— X V I .-Изъ Общественной хронини,- Первые шаги обновленной петер
бургской городской Думы, какъ указан1е на недостатки последней городской реформы.— „Сер
дечность", 0бра80ван 1е и педагогичесшй опытъ.— Сенатъ передъ судомъ «Гражданина».— Дегко- 
иысленвыя обвинешя.— Д. Н. Набоковъ f . — ХУП,— Библ1ографичесшй листокъ.- С. Саблеръ и 
И. Соеновсюй, Сибирская ж елезная дорога. Очеркъ, составл. п. р. А . М. Куломзина. Эллада,
В. Вегнера, перев. П. Евстафьева, п. р. В . И" Модестова,— Ив. Ал. Гончаровъ^ критичесше 
очерки Евг. Ляйкаго-—Разскааы и стихотвореш я изъ русской ncjTOpin, К . Елпатьевскаго.— Аз1я, 
еборникъ, составл. А. Круберомъ и др.— Eugen Zabol. A n f der Sibirischen Balm nach Chia.—  
X V Jir- 06M »aeniH .- M V ; 'l - X n .

ПОДПИСКА HA 1904-Й ГОДЪ

( Т р и д ц а т ь  д е в я т ы й  г о д ъ ) .

К онтора журнала; С.-П *тербургъ, В. О., 5 яин., 28.

iNl 8.__________________________ О б ъ я в л е ш я  9 9

Т»цъ: П«лгвд»: Ч«м рт»:

Веаъ доставки; 16 р . 50 к . 7 р. 75 к . 3 р. 90 к. 
Съ довт. въ Спб. 1 6 »  — » 8 >  — » 4 >  —  »

Гол»: Il0.TF0AiK Четверть:

Съ п«р*еыджою . 17 р 9 р 8 р. б, 4, 4, 4 р .  
За границей . . 19 > 10 » 9 > 5 ,5 , 5 , 4 »

Спб., Галерная, 20.

Иядатвль и овв*тв»ввиный редакторъ М . М . Ставюлввичъ.



П родолж ается  подписка на 1904 годъ

100 Ввстникъ Н овгородскАго З е м ства . №  8.

„ В Ф С Т Н Й К Ъ  З Н А Н 1 Г . 48 книгъ 
въ годъ 8  р.

Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.

24 марта вышелъ 4-й <Въстника Знан1я>. Содержан!е:

Отъ редакцш .— Лроф. Мзтенъ. Сущестяуетъ ля желтая опасность?—С. Ю. Ваеюковъ,—  
„Жи8нь еказка“ . Восякъ-писатель. В . Бельше. Эрнестъ Геккель. По поводу ceмIc;^ecятил'Ьтiя 
Прив.-доц. А . Г . Тимофеевъ. Что такое уголовное прлво?—А ндрей  Немоевскш. Люди четвертого 
HSMtpeHifl.— Д-ръ Б  Дессау. Таинственные лучи.— Д-ръ Готштеинъ. Естественный подборъ я  
общественная гипена — Ж. Жеконтъ. Ж ертва. П оию логпчесю й  этюдъ. К. Гротевицъ. Дарвини- 
стичесые миеы.— Г. Ольденъ. «Душевная операц1я>. Б. А .  Немировъ. Вуддиамъ и его втническхя 
видоизиЬнен1я. JF. Горскш . Новый ген1альный польскШ драматургъ. А . Павловскш. Земля и 
люди Я пош и.— Г. Зеелъмано. Челов’Ькъ будущаго. Дж. А .  П о. Враждебная с и л а . Готье. 
Вегетар1анское нитан1е.— Г ”. Экштейнъ. Очеркъ экономичеекаго раввиия Япотж.— Д-ръ Роммъ. 
Не является ли соль ядомъ?— X  Руескинъ. Д. В. Григоровичъ въ Лондон*.— Л9рш Веселоескш. 
Въ поискахъ разумнаго и гуманнаго воспиташ я.— Вопросы народмго образоеаии я— бабл1огр«ф1я. 
А . А . Николаевъ. Молодые поб4ги. (Ивъ ncTopin нагляднаго обучеш я на Руси). А .  Созонова. 
ДвадцатипятилЬт1е петербургскнхъ высшихъ женскихъ курсовъ.— Библгографическгя замлтки о 
книгахь для народа и для самообразоваигя. Хроника народн |̂'’о образоаан1я.— Библ1ограф1я, —JTS 
СОБЫ ТШ М Ъ  Н А  ДАЖ ЬНЕМЪ  B O C rO Jf® .— Научяов o6o3ptH le. Научмая хроника. Еще о Е. А . 
Предтеченскомъ. Д. Святоскаго.— Международный каталогъ научной литературы. Научяыя яоаовти. 
AcmpoHOMin, фишка, химгя. техника. Новыя извл^довашя надъ движешемъ солнца и солнеч: 
ной системы въ м1ровомъ пространств*.— Яаблюдешя надъ солнечнымъ затмеюемъ 4-го марта. 
Проверка опытовъ проф. Рэмсэя о превращен1и эманац1и рад1я въ гел1й.— Количество тепла, 
исмускаеиаго рад1емъ.— Рад1Й въ минрральныхъ осадкахъ. -  Обеаврежяваше электрическихъ то- 
ковъ.— Новый металлъ— нодШ. Антрополопя, гипена раоъ, географ1я. Смертность европейской и 
негритянской расъ.— Отчего старость приводить къ смерти.— Господство европейцевъ въ  Аз1я.— 
Республикантъ Панама. Мертвое море —будущ1й промышленный центръ.— Я понсю й языкъ.— 
Путешеств1е японца по Тибету. Бактер1олог1я, бЮлопя, зоолопя, ботаника. Опыты надъ иммуни- 
защей противъ туберкулеза.— Прививка бактерШ насЬкомыхъ.— О вл1яши алкоголя на развит1е 
морскихъ ежей.— Вторичное ц в е т е т е .— Искусственныя разновидности мотыльковъ. В-Ьлыя пятна 
на Mtxy животныхъ. -  Ж ивотныя счетчики. Научная беойда. Телавтографъ. Проф. Русснера.— 
Изъ литературы и жизни. Годовш,ина освобожден1я крестьянъ въ пер1одической печати,—Надежды 
пер1одической печати.— Истинный патр1'оти*мъ.— <В/спитательное вл1яше тюрьмы». —Дочь И. С. 
Тургенева.— Русское студенчество въ Берлин* -Д'Ьтск1й комитетъ для помощи македонскииъ 
сиротамъ.—Случай съ докторомъ Гаазомъ.— Д он есете  зас-Ьдателя. 2))авмяг.—К ружокъ писате.1 ей- 
самоучекъ въ М о с к в * -Руоская высшая шнола общвстввияыхъ науиъ.-Программа курса проф. 
А. А. Исаева.— Oтвtты оодписчикам-ь.

ПРИЛ0ЖЕН1Я къ № 4-му;-Три книги; 1) „Общ едоступный университвтъ*: Механика. 2) „Энцикло
педическая Бнб.потека для самооорагован1я“ .— Проф. В . Мейеръ. Жизнь на землЬ и небесны» 
тЪлахъ и ея ествотвенный конецъ.— В) Читальня <В*стника Зиашя>.—£ .  Белъше, Завоеваше 
чeлaвtкa.

ПОДПИСНАЯ HtHA: на годъ (48 книгъ) 8 р. съ пересылкою,? р. безъ пересылки. Разсрочка 
по соглашешю. Подробныя объявления безплатно. С.-Петербургъ Кузнечный, 2. Подписка во всЬхъ 
книжныхъ магааинахъ. Наложенвыиъ платежемъ журналъ не высылается. Коллективн. подпис. 
50/0 уступки.



J*6 8._______________________________ Овъявлвнш . __________________________

„ ЮНЫЙ Ч И Т А Т Е Л Ь , ;
ИЛЛЮС1РР0В. лнтературн. и нащо-по1улЕрный тшъ  для семьи i  школы.

Vl-й г. издан!я.

- < й ( О Т К Р Ы Т А  П О Д П И  С К А  Н А  1 Э 0 4  Г.

12 книжекъ журнала а  Ы А  въ годг с ъ  доетавкой

12 книжекъ приложен1й ^  Р. о и  И и пересылкой.

Р«амвндов1НЪ: Главныкъ тюремнынъ управлешемъ военно-учебн. заведешй, одобренъ В^дом- 
ствомъ учреждешй Императрицы Mapin и допущен* Ученыиъ комитетоиъ Министерства 1!ародн. 
Просв^щешя въ бибд1отвкк средаихъ и нившихъ учебн. заведен1й. а такж е въ бевпаатвыа

библ1отеки и читальни.

Въ буд]гцвяъ году предовлагаютм къ напечатан!», между нрочямъ, елЪдум1ц1я пронэведен!»;
сВъ школЬэ, «Осень>, равскааы Оемена Ю шкевича.— «В4лый пудель», разсказъ А. Куприна.—
Рмсказы С. Минцлова, В. Океа, В. Радича, В. С^рош евскаго и др.— „Среди волнъ вулкановъ“
(Ип  собы ий недавней вулканической катастрофы на о. MapTHnHKtJ повесть X . Инсарова.— 
«И»ь прошлаго П оволож ья» (Среди раскольниковъ) Н. Сабининой.— „СахалинскШ Робинвон-ь^ 
(Разскааъ невинно осужденнаго каторжника объ его б'Ьготв* и приключен1ахъ въ Сахалинской 
тайг*). Н. Веревина.— „Первая сестра милосерд1я, Флоренсъ Найтигаль“ . Э. Пименовой,—  «На 
крыш* м1ра> (П ут1-швств1в Громбчевскаго и Грумъ Гржимайло). М. Сабининой,— «Страна дол 
гой ночи». Путешествхе по С4веру. Д ю -Ш алю . Оь рисунк.— „Этнографичееш е очерки" Э. Пи
меновой.— «Жвмчугъ и перламутъ» И. Куанецова. —„Очерки по ботаник'бэ С. Пор'Ьцкаго.— 

«Молодая Австрал1я» (съ англШск.) Н. Ш ишкова и мн. др.
Постоянные отд%яы:1) „П о русской 8емл4*. Очерки яаъ жи«ни и быта народовъ Poccin . 2) „По 
б'Ьлу свЬту"*. Мелюя сообщения *8ъ жизни на родинЬ и въ чужихъ краяхъ, 3) „Ч то намъ чи
тать?" КритическШ указатель дучшихъ общедоступныхъ книгъ кяигъ, старыхъ и новыхъ.

4 ) „П очтовы й ящикъ“ .
Подробное иллюстрированное объявлен1е, а также каталогъ отд%льныхъ «зданИ! ^Юнаго Чита

теля", высылается безплатно по первому требовашю.

2 пробныя книжки «а 3 семикоп. марки.

Подписная Q  безъ ^ Съ доставкой Q  R O
ц4на ^  р. въ годъ доставки. ^ и пересылкой ^  р. к.

Допускается разсрочка: 1 р. 50 к. при подписк'Ь и 1 р. 1-го мая,
Земск1е склады и книгопродавцы пользуются уступкой 15 к. съ каждаго экземпляра. 

Подписка припамается въ контор* редакц1и: С.-Петербургъ. Певск1й пр., № 90, кв. 26, въ 
отд’Ьяешяхъ конторы: Москва, Петровская л и ти , контора Печковской; Одесса, въ книжномъ ма- 
гаш н* С. М. Иожаровскаго; Вятка, въ книжномъ склад* губернскаго земства и во вс*хъ  книж-

ныхъ магазинахъ.

Редакторъ-Издат. ж.-вр. А . Острогорекая-Малкина.

Иад.: ж.-вр. Е . Козакевичъ-Стефаиовскаа. 12— 11



Назван1е уЪздовъ и ■'Ьстяоств!.

Новгородски

Г. П о в г о р о д ъ ............................
Ст. Ш пмскъ Новгород, ж. д. 
Ст. Чудово Никол, ж. д. . . 
']'роицкая НОЛ................................

CrapopyocHiR

г. Старая Русса

Боровичои1й

г. Б о р о в и ч и ..............................................
ус. П етр овское .............................................

THXBMHCHiD:

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

Устюжнск1й.

Охопская п Варсонихская вол. . . .

BtiiosepcKlH;

Лнтушевскаи вол 
Чурииовская » 
Норкумская » 
Семеновская >

Льняное

сбия.

Пудъ.

Льняное во 

локно вырецъ,

Берко-
вецъ.

р. к .

П удъ,

р. к.

Льняное во- СЬво

локпо чистое. с4яное

Пудъ. Фунтъ,

р. к. Р к

С4во

луговое,

Пудъ.

р. к.

Пудъ.

р. к.

Солона

ржаная.

Пудъ*

Солока
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Отъ Новгородснаго сельско-хозяНствевваго склада.
Им я̂ въ виду, что запасы сЬмянъ, вcлtдcтвie высокихъ ц^нъ, AtflaiOTCfl 
лишь въ небольшихъ количествахъ, желательно, чтобъ гг. землевла
дельцы и сельск1е хозяева заявили свои заказы нынЪ же, такъ какъ въ 
1903 г. складъ за распродажею сймянъ не могъ удовлетворить запоз- 

давш1я требован1я на тимофеевку и клеверъ.

ЦЪНЫ в ъ  г .  НОВГОРОД® необязательныя II могутъ изменяться.

С Ъ М Е Н А:

Клеверъ красный русскаго происхожден1я фирмы 
Шмидтъ и Заблоцк1й, съ гарант1ей этой фирмы хоро
шей всхожести п о ............................................................. . . 9 р. 50 к. пудъ.

Клеверъ б'Ьлый— той Hte фирмы . . . . » )) »
Клеверъ шведсый » » » . 14 )) 80 » »
Тимофеевка высшаго с о р т а ......................... 5 » 20 )) »
Овесъ Ш ведсш й, им. кн. Голицына . . . . . 1 » 50 )) »
Овесъ оригинальный селекщонный . , . , » 80 )) »
Рожь яровая ............................................................. . . 2 » 50 » ))
Вика черная крупная 1-го с о р т а ..................... 1 » 60 )) ))
Костерь . . .  ......................... .... )) 60 ))
Пшеница яровая к р асн ок ол оск а .................... . 2 » » ))
Ячмень ^Датск1й“ .................................................. 1 )) 30 » ))

)) голый Г и м а л а й с к 1 й ......................... . . 2 )) 20 )) »
)) ,  Шевалье “ .............................................. )) — )) ))

Горохъ белый, торг. Г у д к о в о й .................... )) 80 » »
Греча русская Орловскаго с.-х . бюро . . . > 60 )) )>
Ленъ Псковской д о л г у н е ц ъ .......................... . . 2 )) 80 » ))
Свекла кормовая О берндорф ская.................... S » — )) »

» )) Эккендорф ская.................... 9 » ' )) »
Разныя сЬмена, какъ-то: чечевица, пырей, и проч1я по Сценам!>, КОИ будутъ

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

белокочанная, брюква, р^па, морковь, редька, редиска, 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 всЪ города Новгородской губерн1и.



У Д 0 Б Р Е Н 1 Я :

по
по
по
по

— р. 95 к. пудъ.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 сыромолотый 

» жженомолотый 
» лепной 

Питательная соль за фунть . . .
А также могутъ быть выписаны по особымъ заказамъ и др. удобрения.

Въ складъ губернскаго земства въ настоящее время имьется въ продажъ ТОРФЪ 
съ торФянаго завода въ имън1и г. Шретеръ при ст. Любань Ник. ж. д., который 
рекомендуется для подстилки на скотныхъ дворахъ и для дезинФекц!и отхожихъ 
мъстъ. Въ особенности торФъ, какъ дешевое средство, уничтожающее зловон1е,при- 
МАнимъ въ городахъ— какъ въ чаотныхъ домахъ, такъ и въ общежиляхъ; учеб- 
ныхъ и казенныхъ заведен1яхъ, больницахъ и пр. ЦЪНА за пудъ 32 к. въ складъ

» 65
> 40
» 50 
» 56 
» 45 
» 77
> 73 

» 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; веялки и разныя дере- 
вянныя и железные плуги.

2) усовершенствованныя клеверныя терки по образцу Шенеля кустарнаго 
производства для ручнаго и коннаго Д'6йств1я ц^на 70 руб. (фабричная ц^на 
такой терки до 150 р.).

Въ склад* губернскаго земства въ настоящее время имеется кусковая 
соль для скота. Щ на за фунтъ въ склад* 2 к. Кром* сего имеется въ тон- 
комъ порошк* костяная мука (фосфорно-кислый кальц1й) для примеси къ корму 
скота. Ц’Ьна за фунтъ въ склад* 12 коп.**).

Адресъ для простыхъ ■ денежныхъ писемъ; г. Новгородъ, seM-ieAi-ibqecKOMy «кладу г у 
бернскаго земства.

На Bct запросы складъ отв%чаетъ немедленно.

**) Описание употреблешя кусковой соли и костяной муки см. въ №№ 22 и 23 „BtcTBHKa 
Губ. Земства" за 1902 г. и отдельная брошюра г. Кржишталовича относительно употреблеж1я 
вгь. Брошюра высылается по требоваш ю бевплатно.


