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За неремЬну адреса взи
мается три 7-ми-коп'Ьечн. мар
ки. Разсрочка но соглашешю 
съ редаюцей. За отдплъ- 
ные нумера по  3 0  коп. за  
каждый 

Редакция открыта ежеднев
но, кром'Ь воскресетй и нраз- 
дниковъ, отъ 12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШ Я.
Разсчетъза строку петита, или м'Ьста, ею занимаемаго1
отъ I до 9 разъ—но 15 коп.; отъ 10 до 24 разъ— но 

12 к.; отъ 25 до 50 разъ— но 10 кон. За объявлешя на 
первой страниц*, плата увеличивается по 10 коп. на строку. 
УкрашеЕПя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенныхъ. 
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или м’Ьстъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. задв'Ьстроки.За разсылку объявлешй при 
газет!;— ио50к .съ  сотни напечатанных! въ типогр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1 р. за сотню.Объявления,предназначенная въсл;Ьду- 
ющШ №,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.
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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

50 №№ въ годъ.

Подписка и объявлежя
принимают ся: въ Е кат ерин
бурга— въ контор* Редакцш, 
по Васнецовской улиц*. Домъ

1 Полковой;въ М етербурт —въ 
контор* коммиссЬнера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 93; въ Москвп, 
— въЦентральной контор*объ- 
явлешй (Л. Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова. Контора 
редакцш  открыта ежедневно 
отъ 12 до 6 час. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня. 

Розничнаяпродажа№№ „Екат. 
Недели“— въ контор* Редакши 
и въ магазин* Пономарева, про- 
тивъ конторы Печенкина и К0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
присылаемый для напечатана въ „Екатеринбургской Нед*л*“ , 
адресуются въ ея редакц!ю, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и условШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
ченш услов!Й, считаются безнлатными. Присылаемы« статьи, въ 
случа* надобности, подлежатъ сокращенно но усмотр*нпо редак
цш. Плата за статьи, зам*тки и корреспоидеицш—отъ 2 до 5 
коп. за строку. Ненапечатанный статьи по почт* ни въ ка- 
комъ случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъ м*сяцевъ; поел* этого срока уничтожа
ются.

» " В Н О В Ь  О ТКРЫ ТАЯ ТОРГОВЛЯ"®®
крупчаточной мукой братьевъ НАСЪДКИНЫХЪ въ
трехъ пунктахъ: въ Екатеринбург^, въ Каслинскомъ 
заводгЬ и въ Челябинск^.

Екатеринбургская лавка помещается въ домЬ 
Сыр'Ьйщикова, въ Уктусской улиц!;. 3 7 - 4 — 1

Е ’Ы Т П Т Т Г О Р и Н А  Q  Д- Петровской. Готовое дамское 
D  О Л и Ш С ь ш Л Ш !  б-Ьлье, ка-заказъ шитье и плиссе. 
— Въ Солдатской улиц'Ь, домъ Калугиной, иротивъ Пер- 
аянинова. 38— 1— 1

ЛУНЬЕЗСШЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.
.ЛрадЩ и  ЛУНЬЕВСКАГО ЕАМЕННАГО УГЛЯ въ райо- 

П ^ т т ^ е р м и  до Нижняго, по p.p. Кам4 и Волг'Ь и въ 
\  Ь « |щ ш стяхъ, къ нимъ прилегающихъ, а равно въ Москвп, 

поручена агенту товарищества Николаю Петровичу Протопо
пову, жительствующему въ Нижнемъ Новгород^, на Варвар- 
к’Ь, въ д. Вяхирева.

Правлеше Уральскаго горнозаводскаго товари
щества П. II. Демидова, князя Сан-Донато, и Е°. 

______________________________________________________ 6— 3— 3

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ
э д ш е т § м  и т

покупастъ постоянно
к П Ц к  М  чзъ-подъ керосина и минеральнаго масла 

по п/1;н1;, съ приемкою на завод-Ь: .больпня 
но 2 р. 50 к , маленыия по 1 р. 25 к. за шту
ку. 13— 12— 8

f b f  переустроенная механическая мель-
К Н (  К Ь  нщ а н а  в а л ь ц а х ъ ,  
U a i i W W J t J  находящаяся въ сель Метлино,
Екатеринбургская у'Ьзда, пущена въ дМсттае с !. 
29-го Октября. Продажа крупчатки производится: 
въ Екатеринбурга, Каслинскомъ и Кыштымскомъ заво- 
дахъ и при мельниц'Ь въ Мет линь.

По дов'Ьренности екатеринбургская купца Пет
ра Матвеевича ЗЛОКАЗОВА—Василш ЗЛ 0К А -  
ЗО В Ъ . 129— 10— Ю

20-го Января въ залгЬ Влагороднаго собрашя бу- 
детъ данъ гг. любителями

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ
въ пользу б'Ьдныхъ воснитанницъ женской ги.мна 2 -и. 
Билеты заблаговременно можно получать у началь

ницы гимназш.

СТАРШИНЫ
Екатеринбургская» музыкальнаго кружка имЪютъ 

честь довести до свйд'Ьшя гг членовъ, что членейе 
взносы будут ь. въ течем ¡и Января мЬсяца, прини
маться касснронъ 0. Л Кучев< жимъ. Лица, не внеспня 
денегъ въ геченш Января месяца, будугь исклю
чены изъ числа членовъ, на основ. § 8  устава, и 
могутъ вновь вступить только по баллотировка.

1 7 - 4 - 8

ника, бывшаго екатеринбургскаго купца Ивана Павлова 
Романова, симъ объявляетъ, что 31 Января 1882 года,

_  |  онкурсное управлеше по д’Ьламъ несосгоятельнаго долж-

к
■ • въ 11 часовъ, въ дом’Ь Романова, находящемся во 2-й 

части города Екатеринбурга, на углу Покровскаго проспекта 
и Никольской улицы, будетъ продаваться съ торговъ тиио- 
граф1я Романова съ переплетнымъ и линовальнымъ заведе- 
шями при ней, въ ц’Ьломъ состав’Ь оцененная для торговъ 
въ 6000 руб. сер. По окончанш торговъ покупщикъ долженъ 
немедленно внести взадатокъ 10%  съ покупной суммы, а 
остальныя деньги въ течеше сутокъ; если же въ те ч е те  сего 
срока покупная сумма уплачена не будетъ, то внесенный при 
торгахъ задатокъ поступаетъ въ пользу конкурсной кассы и 
торги считаются несостоявгаимися. Типограф1я на некоторое 
время можетъ быть оставлена въ дом4 Романова за особую 
за это плату.

Желаюпце имЬть бол'Ье подробный св'Ьд'Ььпя могутъ пись
менно или лично (ежедневно отъ 4 до 6 часовъ) получить 
тавовыя отъ председателя конкурснаго управления, помощ
ника ирисяжнаго новЪреннаго Николая Флегонтовича Магниц- 
каго, жительствующаго въ Екатеринбурге, по Большой Воз
несенской улиц’Ь, въ дом£ Чернавиной. 14— 3— 3

Р П  И  1 1 k зеркало и мебель продаются въбибл10те 
V/i-leJXJJ) к'Ь Лагутяевой. 3 1 —5 - 1
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42 Неделя Л  8,

Р ОЗНИЧНЫ Й М АГАЗИНЪ ДМИТР1Я ИВАНОВИЧА 
СТАХ 15ЕВА— ВЪ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г !)—съ перваго Ян
варя тысяча восемьсотъ восемьдесятъ втораго года П ЕРЕ- 

ВЕД ЕН Ъ  ВО ВНОВЬ ВЫ СТРОЕННЫЙ СтахЬевымъ на арен- 
дуемомъ м'ЬстЬ V его сиятельства, графа СергЬя Григорьевича 
Строганова, что РЯДО М Ъ СЪ И РЕЖ НИМ Ъ МАГАЗИНОМЪ 
СТАХЪЕВА. 15—4— 3

ДЛЯ УДОБСТВА
екатеринбургсиихъ и окрестпыхъ подписчикевъ на иллюстри

рованный „Ж УРНА ЛЪ для Д Ъ ТЕЙ “,

подписка на это издаша на 1882 годъ
будотъ приниматься

въ конторе редакцш „ЕК АТЕРИН БУРГСКАЯ Н Е Д М Я “.

елаиище ознакомиться съ программой этого 
Полезнаго, уже зарекомендовавшаго себя, 

журнала найдутъ въ .М« 48, Л» 44, „М® 45 и 48  
..Екатеринбургской Недъли- обьявлеше 

ОБЪ И ЗД А Ш И  В Ъ  1 8 8 2  ГОДУ*

иллюстрированнаго
„ЖУРНАЛА для Д ЪТЕЙ,“

О ЕГО ПОДПИСНОЙ Ц Ъ Н Б 0  ПРОЧ.
. и д  ---------------  I

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
ТЕЛЕГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .

Петербург ь. 12 Января „Правительственный 
В'Ьстникъ“. Назначены: Шеетаковъ--управляютимъ 
Морскимъ министерствомъ, Пещуровъ — главнымъ ко- 
мандиромъ Черноморскаго флота и Николаевъ—-воен- 
нымъ губернатором'!,.

Нетербургъ, 18 Января. Цена на золото 7 р. 96 к. 
Особый съЪздъ началъ 18 Января обсуждать проектъ 
же.тЬзно-дорожнаго устава, выработанный коммисаею, 
подъ иредс'Ьдательствомъ Баранова.

Петербург!,, 14 Января. Въ Правительствую- 
щемъ сунод-Ь ^постановлено дальнейшее осуществле- 
ше реформы 1869 года по сокращен!«:» приходовъ.

Для переселетй нарезано въ разныхъ губер- 
ш’яхъ 574 участка въ 175.982 десятины.

Весною опасаются общаго возсташя славянъ на 
Балканскомъ полуострове.

Ш’тербургъ. 15 Января. Законъ о работахъ мало- 
л’Ьтнихъ на фабрикахъ войдетъ въ силу 1-го 1юЛя. 

Золото 8  руб.
Нарижъ. Г^мбетта и министры подали вь отстав

ку.
Петербург!,. 16 Января. Образуется АнглШскяя 

компашя для эксплоатацш сквера; летомъ пргЬдетъ 
разведочная экспедищя

Южные углепромышленники образовали обще
ство для пособия увечнымъ горнорабочимъ; средства: 
процентный сборъ съ копей.

Цена на золото 8 рублей 5 к.
ПстерОургъ, 17 Января. Озимые посевы въ Харь

ковской губ'ерши оказались безъ всходовъ. Земство 
■ пересеять ноля яровыми хлебами.

Государственный контроль подвергаетъ шесть 
железнодорожныхъ линш особому надзору.

Парижъ. 18 Января. Фрейсине составилъ но
вое министерство.

ЗЕМСТВО,  ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
Еще два слова по поводу слуха объ увеличеши 

платы за учете.
Въ прошлый разъ ми отнеслись съ полнымъ недовгЬр1 емъ 

къ газетному слуху о предстоящемъ будто бы повыгаенш 
платы за учеше. Теперь мы читаемъ въ газетахъ: „Вонросъ 
объ увеличенш платы въ женскихъ заведешяхъ ведомства 
Императрицы Марш рЬшенъ отрицательно“. Значить, вон- 
])Осъ кЬмъ-то поднимался и отвергнутъ министерствомъ. 
Поднимать вопросы, конечно, никому не возбраняется, хотя 
бы вонросъ и былъ изъ неудачныхъ; но отъ поднятая воп
роса до его выр'Ьшешя въ томъ или другомъ смысл'Ь еще 
далеко. Если министерство отвергло нроектъ объ увеличен ¡и 
платы въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ ведомства Импе
ратрицы Марш, то не подлежитъ сомнЗшпо, что той же 
участи подвергнутся и остальные подобные проекты. Въ со- 
вЬтахъ министровъ часто рядомъ засЬдаютъ лица самыхъ 
иротивоположныхъ воззр'Ьшй, а потому влолнФ. возможно, что 
к’Ьмъ-либо изъ членовъ совЬта будетъ поднять вонросъ, ко
торый идетъ вразр'Ьзъ нетолько съ болыпинствомъ сове
та, но и съ воззрениями сам а го министра. Конечно, нельзя 
проходить молчашемъ такихъ нроектовъ, которые завгЬдомо 
могутъ повредить обществу или даже всему государству, 
но слЬдуетъ, но нашему м н Ь н т ,  стро1'о отличать проекты, 
вносимые въ советы министровъ но личной инищатив'Ь са- 
михъ министровъ, отъ проектовъ, вносимыхъ или членами 
сов’Ьтовъ, или обыкновенньшъ восходящимъ путемъ отъ подчи
ненный. министерству учрежденш и лицъ. Что касается 
проекта, который въ насгоящемъ случай послужилъ пово- 
домъ къ тревог'Ь въ сред’б родителей учащихся и самихъ 
учащихся, то съ ув'Ьренпостно можно сказать, что весьма 
сомнительно, чтобы инигцатива исходила отъ лица министра. 
Но какъ бы то ни было, а одинъ фактъ, что для женскихъ 
учебныхъ заведешй вопросъ р'Ьшепъ отрицательно—фактъ 
успокоительный, какъ нодагощш надежду на то, что и осталь
ные проекты о повыщеши платы за учеше будутъ отверг
нуты министерствомъ Народнаго просв!;щешя.

Оренбургше золотые промыслы. Какъ очевидецъ, находив
шийся нисколько л'Ьтъ на золотыхъ промыслахъ, нахожу не- 
лишнимъ сказать нисколько словъ о золотопромышленности 
въ Оренбургскомъ краю. Крупныхъ операцш по золотому про
мыслу, за исключешемъ м!асской и нын'Ъ образовавшейся 
французской компашй да двухъ-трехъ отдельныхъ промыш- 
ленниковъ, въ Оренбургскомъ краю н'Ьтъ; преобладаетъ такъ 
названная мелкая золотопромышленность, которая, главнымъ 
образомъ, и зиждется скупоаъ зав'Ьдомо-краденнаго золота. 
Скупъ краденнаго золота въ зд'Ьшнихъ странахъ пршбр'Ьлъ 
решительное право гражданства: по селамъ, въ частныхъ до- 
махъ, занимаемыхъ промышленниками, въ лавкахъ и конто- 
рахъ, словомъ, везд’Ь идетъ торговля краденнымъ золотомъ, 
какъ пшеницею. Кром'Ь отд'Ьльныхъ лицъ, занимающихся ску- 
помъ, образовались даже и ком наш и, съ цЬлыо успгЬш нМ ш а- 
го развития торговли зав4домо-краденнымъ.

Оруддемъ для кражи въ рукахъ скупщиковъ служатъ 
преимущественно старатели или, какъ имъ теперь дана клич
ка,— золотничники, работаюшде на т'Ьхъ промыслахъ, гд'Ь нЪтъ 
торговли краденнымъ, со стороны хозяевъ-промышленниковъ, 
всл-Ьдс’ппе чего у такихъ хозяевъ добыча золота вообще не 
особенно нроцв^таетъ, даже и на лучшихъ пршекахъ; но за
то у госиодъ скупщиковъ все!'да идетъ золото хорошо, есть 
или н4тъ у нихъ на пршекахъ работы.

Торговцамъ краденнымъ, а ихъ нын'Ь очень много разве
лось, не нужны работы и золото въ пршекахъ, имъ нужны 
только самые пршеки, чтобы было гд^ записывать скуплен
ное завЗдамо-краденное золото и чтобы им'Ьть откуда пред
ставлять ведомости ближайшему начальству, отъ котораго за-
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виситъ выдача свидетельствъ на сплавъ золота безъ веякихъ 
препятствий. Затруднешй скупщикамъ, въ ихъ деятельности, 
не представляется никакихъ: имъ стоитъ только м'Ьсячныя 
и годовыя ведомости представлять аккуратно, въ книги, по 
своимъ пршскамъ, скупленное золото расписывать верно и 
безошибочно, а больше отъ нихъ ничего и не требуется; 
никто ихъ ведомостей и работа не поверяете— лишь 
бы на бумаге все было верно и отчетливо, а тамъ, кому ка
кое д*'ло, что и откуда берется?

Общая полищя въ горныя дела не вмешивается, горная 
же полищя, въ свою очередь, отговаривается г1’.мъ, что име- 
еть и такъ много дела: смотреть за безпасиортными, за про- 
иешесгаями, производить взыскяшя и т. д.; а откуда кто бе- 
]>етъ золото, понятно, главное наблюдете по этому поводу ле- 
житъ всецело на ближайшемъ горномъ начальстве. Но оно 
у насъ, это ближайшее горное начальство, хотя и знаетъ о 
всЬхъ скупщикахъ и объ ихъ онеращяхъ, однако смотрите на 
скунъ золота сквозь пальцы, успокаивая себя и другихъ 
темъ, что, изволите-ли видеть, все равно, такъ или иначе, а 
золото не нропадаетъ и идетъ къ сплаву въ казну.

Впрочемъ, надо отдать справедливость, что взамЬнъ от- 
сутств)я фактической поверки действш промышленниковъ, 
иногда, вероятно, въ видахъ очистки совести, делаются ра- 
споряжешя несколькимъ безграмотнымъ и полуграмотнымъ 
стражникамъ о наблюденш за правильностью добычи золота 
на некоторыхъ пршскахъ. Но это ведь смешно, потому что 
стражники не въ состоянш понимать хода работъ и кулаче- 
екихъ изворотовъ. Фиктивность и безполезность такихъ ра- 
споряжешй очевидна. Такъ, и до сихъ поръ на некоторыхъ 
пршскахъ находятся стражники съ обширнейшими инструк- 
щями на бумаге, которой и прочитать не умеютъ, а скупъ 
и кража золота одинаково, безъ всякой утайки, продолжаются 
и даже увеличиваются преспокойно.

Но видимому, все зло заключается въ старательскихъ или, 
такъ названныхъ, золотничныхъ работахъ. Обыкновенно тамъ, 
где допущены старатели, они роютъ землю, добываготъ золо
тосодержащее пески по всему нршску и промываготъ, сколь
ко кто можетъ и где кому удобнее. Такимъ образомъ наблю
д е т е  за ними на м есте работъ весьма затруднительно, не 
смотря на то, что некоторые изъ промышленниковъ, въ ви
дахъ охраны своихъ интересовъ, кроме надсмотрщиковъ и 
смотрителей, заставляютъ старателей устраивать нромываль- 
ные вашгерты съ замками, при всемъ томъ однако старатели 
сплошь и рядомъ ухитряются красть золото на месте ра
боте. Это весьма естественно, потому что сбыть краденнаго 
золота не представляетъ никакихъ затруднен!й и скупщики 
подъ руками, на каждомъ шагу.

Не говоря уже о мелкихъ нромышленникахъ, у которыхъ, 
быть можетъ, не хватаетъ и средствъ, и возможности для тща- 
тельна!'о присмотра за старателями, по какимъ бы то ни было 
нричинамъ,— я укажу на Ммссюе промыслы, где, кажется, на 
месте работъ присмотру вдоволь: почти на каждые три-че- 
тыре промывальные вашгерта но смотрителю, кроме того 
стражники, казаки и т. д.; однако кража золота изъ Млас- 
скихъ нромысловъ въ текущемъ году, за время золотничныхъ 
работъ, шла въ высшей степени успешно; это фактъ, а не 
вымыселъ и не фантаз]я. ЗагЬмъ, фактъ этотъ именно и 
доказываете что промышленники сами собою, при всехъ уси- 
л1яхъ съ своей стороны, не въ состоянш ни прекратить, ни да
же воздержать кражи золота,— за отсутстгаемъ действитель
ной помощи со стороны ближайшаго 1’орнаго начальства и 
нолицейекихъ властей, которыя, къ несчастью, решительно 
бездействуютъ, отделываясь въ крайнихъ ел у чая хъ отписка
ми и переписками, въ роле инструкцш на бумаге безграмот
нымъ стражникамъ.

При теперешнихъ услов1яхъ старательская работы нано
сить вредъ нетолько въ отношенш кражи золота, но край
не вредны и вообще для золотаго дела, в с л е д с т е  безпоря- 
дочности и произвола въ работахъ, при естественномъ отсут- 
ствш веякихъ понятий о горномъ д е л е .  Установить какую-ли
бо правильность и последовательность въ старательскихъ ра
ботахъ, самъ собою, владелецъ пршека, разъ донустившш ста
рателей, не можетъ, иначе онъ бы лишился этихъ старате
лей: они отправились-бы къ тому или къ другому соседу,

где имъ не предложатъ никакихъ правилъ и услошй, а ме
жду темъ, допустивши на нршеке золотничныя работы, про- 
мышленникъ уже вынужденъ дорожить старателями, ибо, 
после ихъ работъ, своими капитальными работами добывать 
золото немыслимо, такъ какъ местность оказывается изры
той безъ всякаго толку. Понятно, после этого, что коль скоро 
является невозможность установить правильность въ золот
ничныхъ работахъ, то к самая добыча металла небрежна и при
нимаете характеръ уже не добычи, а просто х и щ е т я  въ 
своемъ родЬ, и при эгомъ больше закапывается, чемъ добы
вается золота.

Не смотря на вышеописанный вредъ для золотаго промы
сла отъ старательскихъ работъ, мы нидимъ однако, что раз
работка пршеконъ старателями съ каждымъ годомъ увели
чивается Это обстоятельство, очевидно, указываетъ на то, что 
въ принципе—старательеюя или золотничныя работы, вм Ьето 
приносимаго вреда, могли-бы даже способствовать къ разви
тие золотопромышленности и приносить пользу, такъ хгакъ 
освобождаютъ промышленниковъ отъ затратъ на разведки и 
отъ риску вообще но добыче золота на пршскахъ. При 
старательскихъ робатахъ промышленникъ ничем ъ не ри
скуете и нлатитъ только за готовое добытое золото, по цене , 
заранее условленной, да кроме того старателями удобно раз
рабатывать и таюя местности, гдЬ не было-бы разечетовъ 
ставить капитальный работы, напримеръ, борты разрезовъ, 
участки съ неопределеннымъ содержатемъ золота и т. д.—

Но для того, чтобы старательски! работы соответствовали 
своему назначенш и вместо крайняго вреда приносили 
возможную пользу, невозможно такое небрежное и безуча
стное, если не сказать более, отнош ете къ золотому делу 
со стороны гЬхъ лицъ, на обязанности коихъ лежитъ наблю
д е т е  за правильностью добычи золота и за ходомъ работъ 
(ст. 8, 6, п. 13; 14 ст. Уст. о частн. золотонр. 1870 г.) Необ
ходимо преследовать скунщиковъ заведомо-краденнаго золота 
потому, что настоящш корень зла заключается собственно въ 
этихъ экенлоататорахъ и поощрителяхъ воровства и безпоряд- 
ковъ; преследовать ихъ не для виду только и не на бумаге, 
а въ действительности—■личнымъ наблюдетемъ и точною по
веркою разечетныхъ старательскихъ листовъ, паспортовъ ра- 
бочихъ и техъ  ведомостей, на основании которыхъ въ настоя
щее время такъ безконтрольно выдаются свидетельства на 
безпренятственный нровозъ и сплавь какъ честно добытаго, 
такъ и краденнаго золота. Если-бы преследовался скупъ, то 
понятно, затруднилсл-бы и сбытъ краденнаго золота и такимъ 
образомъ уменьшилаеь-бы и вовсе могла-бы прекратиться 
кража. НреслЬдовате скупщиковъ не представляетъ особен- 
ныхъ затруднен!й потому, что съ каждаго разработываемаго 
пршека представляются очень подробный ведомости ежеме
сячно о сложномъ содержанш золота въ разрабатываемомъ 
пласту или розсыпи, о числе рабочихъ и промывалышхъ 
снарядовъ, о числе промытыхъ песковъ пудами и саженями 
и о толщине турфовъ и песковъ. Кроме того скупщики и 
компанш скупщиковъ известны всемъ и всякому, ихъ никто 
не скрываетъ и сами они неособенно церемонятся. Эти 
господа на-виду еще и потому, что обыкновенно нлатятъ 
чрезмерныя, нротивъ другихъ, золотничныя цени, что и 
побуждаете старателей къ краже.

Если собственно безнорядочность старательскихъ работъ, 
введенная въ интерееахъ скупщиковъ и ихъ уешпями, за
трудняет! поверку д е й с ш й  промышленниковъ, то устано- 
вл е те  порядка и последовательности въ старательскихъ ра
ботахъ зависите отъ ближайшаго горнаго начальства (ст. i 12, 
155, 156 и 175 Уст. о частн. золотопр). Строгое наблюдете 
за правильностью старательскихъ работъ могло-бы ввести 
более однообраз!я въ этихъ работахъ и такимъ образомъ 
облегчить поверку добычи золота и уничтожить вредную кон- 
курренцпо относительно старателей между промышленниками. 
Старатель не могъ-бы уклониться отъ известнаго порядка въ 
работахъ, если-бы зналъ, что его встретите одно и тоже 
положете на всякомъ пршскЬ, —независящее даже отъ воли 
промышленника. Промышленникъ же, въ свою очередь, если-бы 
имелось наблюдете, при всемъ желанш, не могъ-бы допустить 
техъ  или другихъ безпорял,ковъ и упущенш, какъ это ныне 
практикуется, въ видахъ привлеченш къ себе старателей,
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н у тем ъ  незаконпыхъ льготъ, вредящихъ золотому делу.
Словомъ, средства на все въ 1)укахъ, но почему-то они въ 

забвенш, и никто не хочетъ за нихъ взяться, чтобы иско
ренить зло, отъ котораго страдаете важный промыселъ, стра- 
даютъ интересы отд'Ьльныхъ лицъ и иадаеть нравственный 
уровень всего общества между рабочимъ классомъ.

Десятки тыеячъ народу раз нихъ возрастовъ и полу еже
годно вьгЬзжаютъ изъ разныхъ селъ и деревень на стара- 
тельсшя работы, и изъ нихъ, этихъ десятковъ тысячь людей, 
въ другомъ отношенш, быть можетъ, и очень честныхъ, р4д- 
кш, очень ргЬдк1й не согласится украсть золота, лишь-бы 
представилась къ тому малейшая возможность. А между 
т4мъ: родились-то они, все эти старатели, не ворами, и ра
ботали они раньше честно на томъ же старанш. Но: чтоже 
прикажете делать? 'Грудь старательскш тяжкш, бедность 
одолеваете, а тутъ, въ виде иску шешя, появились на каждомъ 
шагу скупщики, предлагающее двойныя цены за украденное 
золото, задавшие виередъ на-подмогу, въ виде задатковъ,— 
деньгами, хлйбомъ, снастыо, и распускающее всевозможные 
лживые св'Ьд.'Ьньи и слухи для побуждешя къ краже. Нако- 
иецъ, видятъ старатели, что козпи скушциковъ не пресле
дуются ншгЬм.ъ и безнаказанны, что краденное золото такъ 
же безпрепятственно поступаетъ, куда следуете, какъ и то 
золото, которое въ самомъ д'Ьл Ь добыто на руднике,— вотъ и 
пошли воровать, одинъ за другимъ, такъ, что кража золота 
вошла въ обычай и считается уже не кражею, а просто за- 
работкомъ. Попадется же который изъ старателей въ краже 
двухъ-трехъ золотниковъ золота, тогда судебные учреждешя, 
принимая въ соображете лишь фактъ чрезмернаго 
развитая престуилешя и въ видахъ искоренен ¡я зла,— судятъ 
строго, и чаще всего, безъ основателышхъ даниыхъ къ обви- 
ненпо. назначаютъ выснпн м ери наказанш. Но такъ какъ 
корен* зла заключается собственно въ скушцикахъ, которые 
однако никогда не являются въ качестве иодсудимыхъ по 
золоту— точно застрахованные отъ преслЬдовашй,— то съ од
ной стороны, фактъ, что какой-нибудь Николай Михайловичу 
Михайло Ивановичъ, Александръ Петровичъ и мнопе друпё 
никогда не отвечаюгъ, хотя и всемъ известно, что пудами 
спроваживаютъ краденное, и и м ъ е щ е  выдаются свидетельства 
на провозъ скупленнаго золота, въ которомъ имеется также 
своя толика и золота* доставлен наго самимъ же обвиняемымъ; 
съ другой стороны, односторонность суда, при разсмотреши 
уликъ и въ определенш наказашя,— ставитъ неразвитаго че
ловека въ недоразумете, и обвиняемый окончательно сбива
ется съ пути. Въ немъ является какое-то озлоблеше на все 
и всехъ, бедняга теряетъ дове)ле ко всему и вместо того, 
чтобы сознать свою вину, онъ продолжаете красть, поощряя 
другихъ къ воровству, съ тою только разницею, что д е й 
ствуете уже более осторожно и предусмотрительно.

И вотъ в с л е д с т е  безучастнаго отношешя къ промыслу 
и неионятнаго попустительства скунщикамъ, этой язве зо
лотопромышленности, , этимъ инищаторамъ воровства и несча- 
стая въ массе тем наго люда, вместо пользы отъ золотаго 
дела, мы имеемъ одинъ лишь вредъ, потому только, что ли
ца, на ответственности коихъ лежитъ наблюдете, ночему-то 
позабыли свои обязанности и свой долгъ государственный и | 
общественный. Да, смотря на все это, по-неволе прихо
дится вспомнить пословицу: „Богь высоко, Царь далеко“.

______  О— скш.

Къ вопросу о подвижныхъ школахъ.

Во многихъ земствахъ, а также и въ литературе, часто 
заходите речь, какъ это и быть должно, на тему о возиож- 
но-большемъ распространеши грамотности въ народе и о сред- 
ствахъ къ достижение этой цели. Въ числе мёръ, предла- 
гаемыхъ для распространена образовашя въ массе населешя, 
есть между нрочимъ следующая: земства должны оказывать 
поддержку (книгами и пр.) гЬмъ учителямъ грамотности, 
которыхъ находите самъ народъ или, вернее , которые у него 
есть всегда подъ руками, т. е. отставныхъ грамотныхъ сол- 
дат'ь, дьмчковъ и т. п.; учреждать или давать вспомощество- 
в а т е  существующимъ уже деревенскимъ бурсамъ и, нако- 
нецъ, открывать отделеш я школъ. Въ статье: „О подвижныхъ |

школахъ“, помещенной въ „Екат. Н ед ел е ,“ предлагаются под- 
вижныя школы. Изъ всехъ означенныхъ меръ, разбирать ко
торый въ подробности здесь негъ  места, последняя оказы
вается болЬе подходящей какъ по услов1ямъ нашей местно
сти, такъ и по результатамъ, по крайней м ере  въ отношенш 
количественномъ, каые могутъ быть достигнуты въ этомъ 
деле, если къ мерамъ, предлагаемымъ въ статье „ Екатер. 
Н едели“, сделать нЬкоторня донолнетя и поправки. Авторъ 
названной статьи определяете учебный годъ въ земскихъ шко
лахъ въ 9 месяцевъ. На д е л е  же это немножко не такъ.

I Въ заводскихъ земскихъ школахъ учебный годъ им еете 10 
месяцевъ, а въ сельскихъ около половины этого. Мнопе за- 
водсые жители недовольны даже и двухмесячными летни
ми каникулами и отдаютъ на это время детей своихъ въ 
частныя школы, никогда не прерывакнщя своихъ занятай. 
Напротивъ, жители земледельческихъ местностей не могутъ 
не отвлекать мальчиковъ отъ школы во время летнихъ ра
боте. Подростокъ крестьянину-земледельцу необходимъ съ са
мой весны до поздней осени. Поэтому сельсия школы на- 
чинаютъ занятая съ Покрова, т. е. не ранее Октября, и кон- 
чаютъ къ Пасхе. Если изъ этого исключить отнуски на Свят
ки (2 недели), на Масляницу (?/2 нед.) и на Пасху (2 нед., 
изъ которыхъ одна на говенье), то учебный годъ сельской 
школы будете меньше 6-ти месяцевъ. Стало быть, разсчетъ, 
сделанный авторомъ „О подвижныхъ школахъ“, утверждаю- 
щимъ, что учитель можетъ въ подвижныхъ школахъ обучить 
три парта и учениковъ въ продолжеше года, полагая на ка
ждую партаю по 3 месяца, не можетъ быть веренъ относи
тельно сельскихъ школъ. Впрочемъ, неточность этого разсче- 
та возстановляется темъ, что па обучеше грамоте требуется 
не три месяца, а самое большое 2, и такимъ образомъ д ей 
ствительно опытнымъ учителемъ могутъ быть обучены три 
па рта и детей въ те ч е те  одного учебнаго года. Но дело въ 
томъ, что нетъ  надобности прибегать къ последовательному, 
по-очередному открытию подвижныхъ школъ, сначала въ од
ной деревиЬ, нотомъ; спустя два месяца, въ другой, и т. д., 
а  можно разомъ открыть 3 школы подъ наблюдетемъ одного 
учителя, въ с о д е й с т е  которому должны быть даны трое 
помощниковъ. Впрочемъ, число школъ, находящихся въ в е 
д е т  и одного учителя, нельзя непременно ограничивать тре
мя; здесь \ ногое зависитъ отъ у с л о в ш  места. Въ настоящее 
время въ некоторыхъ земскихъ школахъ собственно обучете 
грамоте, т. е. первый годъ ученья лежитъ на обязанности 
помощника; учитель же занимается только въ старшихъ от- 
д е л ет я х ъ . Значить, можно эго дело поручить помощникамъ 
и въ подвижныхъ школахъ, если наблюдете будете предо
ставлено опытному учителю, обязанность котораго будете со
стоять въ томъ, чтобы руководить занятиями помощниковъ и 
давать имъ практичесмя у к азатя . Кроме этого учитель мо
жете взять на себя преподавание ариометики и Закона Бож1я, 
предоставивъ помощнику исключительно обучеше грамоте, 
требующее ежедневныхъ занятай. Взявши эти два предмета, 
учитель будете наблюдать известную очередь; напр,, неделю 
онъ занимается въ одной школе, следующую въ другой и т 
д. При не очень большой разбросанности деревень такой 
порядокъ для учителя необременителенъ, если земство дастъ 
ему право пользоваться для разъездовъ одною земскою ло
шадью. Несколько подобный этому примеръ уже бы лъвъна- 
шемъ земстве, а именно: для преподавашя закона Вож1я въ 
5 школахъ былъ нанять семинаристе, который читалъ свой 
предмете въ ш. Черпобровкинской, Колюткинской, Врусянской, 
Златогоровской и Головыринской. При такомъ способе, оче
видно, получится выигрыигь во времени и, главное, въ усие- 
хахъ учащихся, потому что въ этомъ случае въ 3 школахъ 
одновременно дети будутъ учиться въ теченш 6 месяцевъ, 
чего совершенно достаточно, чтобы прюбрЬсть навыкъ въ 
свободномъ и сознательномъ чтенш и письме. Если же сле
довать порядку, предлагаемому въ статье „Екат. Н едели ,“ то 
окажется, что въ одной школ!', занятая продлятся целую зи
му, въ другой 4 месяца, а въ 3-й только 2 месяца. Въ са
момъ невыгодномъ условш останется, конечно, последняя 
школа, потому что дети, едва научивппяся читать, тотчасъ 
будутъ распущены на 6 месяцевъ, въ т е ч е т е  которыхъ легко 
забыть грамоту.- Нодобныя подвижныя школы должны быть
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открываемы и въ заводахъ, где иногда случается, что суще
ствующее училище не можетъ вместить всёхъ постудающихъ, 
или, при обширности завода и разбросанности его положешя, 
мнопя д’Ьти не ходятъ въ училище, за отдаленностью его, 
что особенно неудобно зимой. Отчасти поэтому въ заводахъ, 
на-ряду съ земскими школами, нроцв’Ьтаютъ частным, въ поль
зе которыхъ всякш, им'Ьюшдй съ ними близкое знакомство, 
сильно усумнится, что бы кто ни говорилъ въ ихъ защиту. 
Эти школы, съ ихъ допотопными способами обучешя по бук- 
варямъ и часовникамъ, им’Ьютъ еще некоторый смыслъ тамъ, 
где вовсе н'Ьтъ никакихъ школъ, потому что въ годъ-два 
в’Ь нихъ кой-какъ выучиваются читать, хотя были все жа- 
ждушде просвещешя. Но д£ло принимаетъ совсЬмъ иной 
видъ тамъ. гд4 есть земская школа. Земская школа, съ ея 
новыми методами, въ начале своего существоватя была при
нята населешемъ не везде довЬрчиво, и только современемъ, 
осязательно доказавши свое превосходство надъ старой гако-« 
лой, она стала привлекать понемногу скептиковъ на свою 
сторону. Проморивши детей годъ, а иногда и больше, за 
букваремъ и недобившись никакой пользы, родители-скептики 
ведутъ ихъ въ земскую школу. По отзывамъ земскихъ учите
лей, имевтпихъ дело съ такими детьми, они буквально тор- 
мазятъ школьныя заняпя. Они приносятъ съ собой готовое, 
вовсе несообразное съ новей школой, понятое объ ученьи; 
сознательное отношеше къ делу, для нихъ, привыкшихъ къ 
механической зубряшке, такая же непонятная вещь, какъ не
понятно и то, что одна и /гаже фигура, известная уже имъ 
подъ именемъ „аза“ или „буки“, здесь называется „а“ или „-6“ и 
т., д. Всямй долженъ согласиться, что учителю предстоитъ 
въ этомъ случае или изменить въ детяхъ давно укоренив- 
ппяся привычки и научить ихъ учиться иначе, что нелегко 
и нескоро можетъ быть достигнуто, или продолжать учить 
ихъ такъ, какъ они привыкли. Но это значить, изъ одного 
отде.иешя сделать несколько, что положительно вредно для 
обпхихъ успёховъ и черезчуръ обременительно для учителя. 
На основаши этихъ-то причинъ, т. е. большой удаленности 
земской школы отъ окраинъ завода, а также безнолезности 
и даже вредности частныхъ школъ, нужно признать необхо
димость открытия подвижныхъ школъ въ заводахъ, хотя бы и 
имеющихъ уже школы съ полнымъ трехгодичпымъ курсомъ: 
оне дадутъ место всемъ, желающимъ учиться, научать д е 
тей легко, скоро и безплатно (въ частиыя школы платятъ 
отъ 25 до 50 к. въ месяцъ или несколько рублей, отъ 1 до 
3, за „канунъ“) и, наконецъ, избавятъ ихъ отъ безполезной 
траты времени и силъ.

Въ той же статье „Екат, Н едели“ упоминается о неудоб
стве общежитий для детей, приходящихъ въ земскую школу 
издалека. Неудобство авторъ видитъ въ томъ, что для такой 
цели нужны слишкомъ болышя средства. Въ опровержеше 
этого взгляда, автору можно указать на статью сельскаго учи
теля Листова: „Деревенская бурса“ („Отечеств. Зап“ . 81 года, 
Августъ).; Изъ описания деревенской бурсы, представленнаго г. 
Листовымъ, видно, что затраты земства по этому предмету 
ограничиваются только наймомъ пбмещёшя для учениковъ; 
провизш они приносятъ съ собой на целую неделю, обедъ 
готовятъ сами, а въ некоторыхъ местностяхъ сестры и ма
тери учениковъ но-очередно приходятъ съ ними въ бурсу и 
готовятъ для всехъ бурсаковъ. Здесь же, въ номещенш для 
бурсы, дается, или должна даваться, и квартира учителю, 
чтобы мальчики не оставались безъ всякаго надзора. Расходъ 
на наемъ квартиры едва-ли превысить 60— 100 р. въ годъ. 
Стало быть, эта м ера для нашего земства вовсе не такъ страш- 
на. Здесь кстати указать примерь, какъ крестьяне и въ на
шей местности решаютъ этотъ вонросъ. Въ селе Истокскомъ, 
Маминской волости, была земская школа (теперь она закры
та). Въ эту школу приходили дети изъ деревень: Кобылиной 
(въ 1/2 версте), Давыдовой (2— 3 в.), Стариковой (1 в.), Юла- 
ша (7 в.) и, кажется, Ноходиловой (7—8 в.). Въ теплую по
году они ежедневно ходили изъ школы домой или кто ни
будь ирйзж алъ за ними и всехъ увозилъ. Въ морозъ же 
одни переставали посещать школу, а друие оставались но
чевать въ Истоке у знакомыхъ, преимущественно у просвир
ни. Хлебъ дети  приносили съ собой, а за остальное родите
ли ихъ расплачивались; такъ нросвирню, когда она, по обы

чаю, отправлялась по приходу за сборомъ, оделяли больше 
положеннаго. Во всякомъ случае земство, рано или поздно, 
должно щяйти къ устройству бурсъ даже и въ томъ случае, 
если будутъ учреждены подвижныя школы. Не все мальчики 
ограничатся гЬмъ, что прюбретутъ въ подвижной школе въ 
теченш одной зимы. Мнопе, если не все, научивппеся грамо
те, захотятъ болыпаго, потянутся въ ту самую школу, где 
проходится полный курсъ и даются права на уменыпете 
срока военной службы. Проучившись одну зиму и только 
что разохотившись, такъ сказать, они ноднимутъ крикъ, 
какъ дитя, оторванное отъ груди, и земство не заткнетъ уши, 
чтобы не слышать этого детскаго зова, убоясь денежныхъ 
расходовъ.

Что же касается состава учащихъ въ подвижныхъ шко- 
лахъ, то нетолько современемъ, а во многихъ случаяхъ даже 
и при начале о т к р ы т  ихъ, собственно обучетем ъ грамоте 
могутъ заняться крестьянсюе мальчики, кончившее полный 
школьный курсъ; тагае найдутся не въ одной деревне, хотя 
и не имеющей своей школы. Эти мальчики хорошо (кстати— 
девочекъ, нрошедпгахъ сельскую школу, также нельзя не 
считать способными на это дело) знакомы съ звуковымъ ме- 
тодомъ, потому что сами по немъ учились, знакомы неред
ко больше даЖе, чемъ учителя и помощники, въ первый 
разъ поступают,io на должность и зпаюшде npieMH обучения 
по-наслышке, изъ книгъ, изъ руководстве Кто имелъ близ- 
кш отношешя къ сельской школе и детямъ, тотъ могъ на
блюдать случаи, когда старшие братья, учапцеся въ школе, 
дома научаютъ читать своихъ младшихъ братьевъ и сестеръ. 
Подобныхъ случаевъ можно бы привести много, еслибы воз
можность ихъ возбуждала въ комъ-либо сомнёшя. Такимъ 
образомъ помимо того, что жалованье, получаемое мальчи- 
комъ-крестьяниномъ за свой трудъ, служило бы ему и его 
семье громаднымъ нодспорьемъ, земство какъ разъ пойдетъ 
по наиравлешю къ той именно цели, которая въ этомъ слу
чае имеется въ виду: мнопе изъ крестьянскихъ детей, оста
ваясь у книжнаго лёла, не возвратятся снова въ состояше 
безграмотности, чему есть примеры и о чемъ шла речь на 
бывшемъ нынче учительскомъ съезде, но будутъ сами по- 
стояннымъ источникомъ света для своей темной среды; они 
не соскочатъ съ своего места, какъ пришлый учитель, не 
унесутъ своихъ знанш оттуда, гд е  въ нихъ такъ сильно 
нуждаются

При такой именно организацш школьнаго дела, съ устрой- 
ствомъ общежитШ или бурсъ при центральныхъ школахъ съ 
трехгодичпымъ курсомъ, проектируемыя подвижныя школы 
вернее будетъ назвать, какъ онё и называются въ запад- 
ныхъ губершяхъ, отделешями; но дело не въ имени.

1>ъ сожаленно, óTcyTCTBÍe полныхъ сведенш  объ уезде не 
нозволяетъ определить подробно,—въ какихъ именно местно
стяхъ и въ какомъ количестве пришлось бы открыть отде
лены школы,, а также и вычислить потребную для этого сум
му. Однакоже для наглядности, для иллюстрацш нолагаемаго 
проекта нелишне представить хоть одинъ примерь местно
сти, где населеше лишено возможности обучать детей и где 
земство, хотя въ виде опыта, могло бы применить предлагае
мую систему. Кроме упомянутаго выше села Истокскаго съ 
окружающими его деревнями, укажемъ еще другую группу, 
а именно село Камышевское, вокругъ котораго на разстоянш 
отъ 1 до 2 верстъ лежать деревни: Ключики, Головырина и 
Златогорова (съ Бутырками). Въ последнихъ двухъ дерев- 
няхъ до 77 года также были школы, но потомъ закрыты, 
такъ что учивппеся въ нихъ больше 40 человекъ детей 
остались непричемъ; разве самый незначительный процентъ 
ихъ посещаетъ Камышевскую школу. Открытое отделешй въ
дд. Головыриной, Златогоровой и Ключикахъ было бы истин- 
нымъ благодеяшемъ для этихъ местъ; устройство же бурсы 
при Камышевской школе довершило бы это дело. Все это, 
за и ск л ю ч ^ те м ъ  самой Камышевской школы, потребовало бы 
следующихъ расходовъ. Жалованье тремъ помощникамъ, по
лагая каждому отъ 120 до 180 р., составить отъ 360 до 540 
р.; жалованье учителю отъ 300 до 360 р. и, наконецъ, наемъ 
помещены, полагал на каждое отъ 24 до 36 р. въ годъ, 
какъ это было, помнится, до закрытия школъ въ Златогоро
вой и Головыриной, будетъ стоить отъ 72 до 108 р. Всехъ
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расходавъ, стало быть, выйдетъ отъ 732 до 1008 р , н е  счи
тая стоимости учебныхъ принадлежностей. Если къ этому 
прибавить стоимость помЬщешя для бурен съ квартирой 
учителя, заведывающаго отд-Ьлениши, т. е. отъ 60 до 100 р. | 
въ годъ, то на образоваше всехъ д-Ьтей школьнаго возраста 
въ 3-хъ деревняхъ обойдется въ 79‘2 до 1108 р.. Совреме- 
немъ, при болынемъ развит!и д'Ьла, расходы эти могутъ еще 
сократиться. Помощники, преподающее въ огд'Ьлешяхъ школъ, 
съ годами будутъ пршбрЬтать все болышй и болышй на- 
выкъ, и тякъ какъ нельзя ожидать, чтобы они, местные де- 
ревенсые жители, меняли свою должность на др у п я  лучнпя 
и бол'Ье доходнил, какъ, напр., семинаристы, учительствую
щее только до получешя священническаго чина, и потому 
заменяемые съ каждымъ выходомъ и гь учительства новыми, 
то, наконецъ, они въ состоянш будутъ, безъ руководства осо- 
баго учителя, удовлетворительно вести свое дёло. Преподава- 
H ie  ариеметики можетъ быть также передано имъ въ руки, 
потому что въ первый годъ ученья этоть предметъ прохо
дится въ весьма ограниченных'!. разм'Ьрахъ, сообразно съ 
возрастомъ детей, часто не знающихъ счислешя дальше де
сяти. Относительно же Закона Б о ш а  трудно высказаться || 
определенно, такъ какъ преподаваше его воспрещено даже 
и учигелямъ, не прошедшимъ сем инарт, Нужно заметить 
только, что этотъ предметъ. если даже и свящ енвикъ пре- 
подаетъ его, въ младшемъ отделены ограничивается нЬсколь- 
кими молитвами, дальнейшее же сообщается въ среднемъ, 
а часто даже въ одномъ только старщемъ отд'Ьлети, передъ 
вынускомъ учениковъ.

Г. Поповъ.

„ E K T É l í P P Í  Ш Я “ .
Въ № 45 „Екатеринбургской Н едели“ за настоящей годъ 

помещена корреспондента г-на К. изъ Камышлова, отъ 8 
Ноября, о деятельности минувшаго очереднаго Камышлов- 
скаго земскаго собрашя. Какъ на особенно интересный фактъ 
изъ деятельности собрания, г. К. указываем. на докладъ 
управы объ учителъекихъ ■ курсахъ, который „весь былъ на- 
полненъ перечислешемъ препятствш, кагая на каждрмъ шагу 
етавилъ этому делу инснекторъ нар. училищъ. Благодаря 
тормазу съ его стороны, Открьгпе было въ Августе, курсы 
не состоались.

Въ видахъ разъяснила истины, покорнейше прошу редак
цию почтенной газеты поместить въ одномъ изъ ближайшихъ 
нумеровъ газеты рапортъ мой г. попечителю Оренбургскаго 
учебнаго округа, отъ 23-го Августа, за № 570, следующаго 
содержат«: „Г. Директоръ нар. училищъ Пермской губ. теле
граммою, отъ 13-го Августа с. г., спросилъ меня, могу-ли я 
председательствовать научительскихъ курсахъ,въ Камышлове, 
или кому поручить председательство, за моей болезнью. Н а 
это я  телеграммою того же числа донесъ г. Директору, что 
председательствовать на курсахъ могу.“

До получешя этой телеграммы г. директора, ни я, ни 
училищный совЬтъ не имёлъ положительно никакихъ 
сведеш й о предположеши земства устроить курсы, такъ какъ 
Камышловская земская управа о своемъ желаши устроить 
курсы заблаговременно не сообщила училищному совету, во
преки 3 статье Правилъ о времен, недагогич. курсахъ, утвер- 
жденныхъ г. министромъ Нар. иросв., 5 Августа 1875 года. 
Поэтому я, 14 ^.вгуста за Л; 566, нросилъ управу увЬдо- 
мить меня: 1) Какого числа курсы начнутся и по какое время 
будутъ продолжаться? 2) Кто избранъ руководителемъ? 3) Какая 
сумма ассшчювана земствомъ на расходы но устройству кур- 
совъ? 4) Приглашены-ли учапце и учащ1еся дла присутство
в а л а  на курсахъ и съ какимъ обезпечешемъ, на нроездъ и 
цроживате въ г. Камышлове? и 5) Составлена-ли программа 
курсовъ? Если составлена, то чтобы управа препроводила 
таковую ко мне для предварительна™ разсмотр'Ъша, но воз
можности, въ неиродолжительномъ времени.

На это земская управа, 15 Августа за № 1812, уведоми- IJ 
ла меня: 1) Педагогические курсы открываются въ г. Камыш
лове на двЬ недели, съ 15-го но 30-е Августа. 2) Руково
дителемъ курсовъ избранъ бывнпй учитель Камышловскаго 
уезднаго училища коллежски ассессоръ Книзе. 3) Всемъ

наставникамъ народныхъ школъ Камышловскаго уезда упра
вою своевременнопосланы особыя приглаш ена. 4) На расходы 
по устройству „курсовъ ассигновано земскимъ собрашемъ 300 
рублей; кроме того, иро'Ьздъ учителямъ на курсы и обратно 
предоетавленъ управою безнлатно на земскихъ лошадяхъ, и 5) 
Никакой программы занагш на курсахъ до сихъ поръ состав
лено не было.

ЗатЬмъ Камышловская земская управа, того же 15 Августа 
за № 1814, сообщила мне къ сведенда, что г. директоръ 
телеграммою, отъ 14 Августа, уведомилъ управу, что предс'Ь- 
дательствоваше на курсахъ, открываемыхъ Камышловскимъ 
земствомъ еь 15-го по 30-е Августа, возложено имъ, г. ди- 
ректоромъ, на мена.

16-го Августа 'управа просила мена открыть курсы, но 
я , не им'Ья отъ г. директора непосредствен наго поручетя  
председательствовать на педагогическихъ курсахъ, того же 
Т[6-го Августа обратился къ нему, г. директору, телеграммою 
следующаго содержат«: „Земство проситъ открыть курсы; 
вашего поручетя не имею; не соблюдены 3— 6 ст. правилъ, 
что делать?“

17-го Августа, за № 1836, земская управа уведомила меня, 
что сейчасъ получена ею отъ г. директора народныхъ учи
лищъ телеграмма следующаго содержашя: „Передайте Сте
панову, открыты курсы законно“ . Поэтому управа и проситъ 
меня открыть курсы въ 6 часовъ вечера 17-го числа. Въ 
тоже 17-е число мною получена телеграмма г. директора о 
томъ, что курсы открыты законно, и предписаше г. директора, 
отъ 14 Августа за № 1141, следующаго содержашя: „Такъ 
какъ кратковременные педагогичесие курсы дла начальныхъ 
учителей Камышловскаго у'Ьзда г. управлающимъ округомъ 
разрешены и вы мною назначены председателемъ таковыхъ, 
то предлагаю вамъ, Милостивый Государь, представить ко мне 
программу, по которой будутъ ведены педагогичесюе курсы, 
такъ какъ таковой программы, при ходатайстве земской упра
вы, присланномъ г. пермскому губернатору, не приложено,— 
что требуется правилами о кратковременныхъ курсахъ, ра
спубликованными въ циркулярахъ г. министра Нар. проев., 
25 Ноября 1872 г. и 22 Поня 1874 г., напечатанными въ 
журнале министерства Нар. иросв. за эти годы. При этомъ 
предлагаю вамъ, Милостивый Государь, разсмотр'Ьть обстоя
тельно программу курсовъ и действовать, не отступая отъ 
законоположений, на этотъ предметъ существующихъ; но окон- 
чаши же курсовъ представить ко мне отчета, о занятаяхъ, за 
общилъ подписомъ вашимъ и руководителя.“

Вследетчпе этого и настоянш управы о скорейшемъ. от
крыт! и курсовъ, а также въ виду значительна™ числа собрав
шихся слушателей, я  17 Августа, въ 6 ч. вечера, по отслу- 
жеши о протчлереемъ Оранскимъ молебна, объявилъ курсы 
открытыми.

Курсы открыты въ иомещенш земской управы, такъ какъ 
другаго п о м ещ етя  земствомъ не было приготовлено.

Хотя, на основанш § 18 Правилъ о временныхъ курсахъ, 
и следовало бы тотчасъ же предложить слушателямъ соста
вить тутъ же, въ пом'Ьщевш курсовъ, письменныя работы, 
но г. руководитель нашелъ. более удобнымъ па нредставлеше 
этихъ работъ назначить срокомъ 22-е Августа, въ виду того, 
во-1-хъ, что онъ уже им'Ьетъ краткщ овед'Ьшя объ этомъ 
отъ вс/Ьхъ слушателей и что общая программа занятш, на 
время до 22-го числа, имъ будетъ немедленно составлена на 
ос но ван! и этихъ сведеш й, и, во-2-хъ, что въ это время онъ 
познакомится съ слушателями иосредствомъ беседъ съ ними. 
Этимъ кончилось вечернее заседаше 17-го Августа. Притомъ 
мною было замечено г. руководителю, что нужно озаботиться 
сформировашемъ примерной школы для нрактическихъ за'ня- 

| и й , такъ какъ ко времени открытая курсовъ этого не было 
сделано.

18-го Августа, въ 10 ч. утра, г. руководитель предложилъ 
I слушателямъ переписать, каждому для себя, составленные имъ

вопросы, въ ответахъ на которые, слушатели объяснили бы со- 
стояше школъ и употребляемые каждымь методы преподава
ния; каковыя работы должны быть представлены къ 22-му 
числу. Списывате это заняло довольно много времени, такъ 
что присутствовавший при этомъ членъ совета, нроМ ерей 
Оранск!й, обратился какъ къ слушателямъ, такъ и къ г. ру-
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ководителю съ такими словами: „Что же, господа, вы все 
пишете и пишете? Списывания эти едва-ли принесутъ много 
пользы; ведь вамъ нужно поучиться вести школьное дело, 
а для этого нужна практика, практика я практика! Правда- 
ли это?“ На что слушатели и ответили: „Да, правда“. Когда 
слушатели кончили списываше вопросовъ, г. руководитель, 
въ виду того, что примерная школа еш,е не сформирована, 
кратко высказалъ слушателямъ общ1я цели, къ какимъ дол
жна стремиться народная школа; о томъ, что должно обра
щать внимаше на умственное развитие учащихся, здоровье, 
внёклассныя работы и домашнюю обстановку ихъ, о необхо
димости библютекъ, о наглядномъ обученш и о связи школы 
съ жизнею.

Вечернее засгЬдаше 18-го Августа открыто мною просьбою 
къ г. руководителю— представить обещанную имъ программу 
занятш курсовъ, причемъ я вынужденнымъ нашелся про
читать и предложеше г. директора, за № 1141, о немедлен- 
номъ представленш ему программы. На это требоваше г. ру
ководитель сказалъ, что программа будеть представлена имъ 
20 числа, такъ какъ онъ срокъ для нредставлешя слушате
лями письменныхъ работъ, требуемыхъ § 18 правилъ, перенесъ, 
вместо 22-го, на 20-е число. При этомъ мною высказана была 
необходимость составления хотя частной программы занятий, 
въ виду того, что нужно непременно сегодня знать о томъ, 
что д е л а т ь .завтра, чтобы слушатели могли приготовиться къ 
каждому засЬданно. Кроме того мною было высказано жела
ние, чтобы главное внимаше было обращено г. руководите- 
лемъ на практичесшя занятия и чтобы приступлено было къ 
нимъ, какъ можно скорее. Слушатели попросили, чтобы г. 
руководитель указалъ имъ лучшш способъ первоначальнаго 
обучения грамоте. Г. руководитель высказалъ, что, на осно
вами своей многолетней опытности, считаетъ лучшимъ спо
собу Столпянскаго и объяснилъ вкратце самые пр1емы пре
подавания по этому способу. После замечашя моего о томъ, 
что, по моему м ненш , даже способъ обучешя грамоте Корфа 
гораздо лучше, я  нригласилъ кого-нибудь изъ слушателей 
высказаться о иервоначальномъ обучеши. Одинъ изъ учителей 
высказалъ поставленныя педагогикою положен)'я въ основу 
первоначальнаго обучешя, указавъ, въ виде краткаго кон
спекта, постепенность въ обучеши и строгое соединеше мето- 
довъ аналитическаго съ синтетическимъ. На что г. руково
дитель сказалъ, что онъ противъ этого способа ничего ска
зать не имеетъ. Потомъ г. руководитель объявилъ, что завтра 
онъ дастъ образцовые уроки въ примерной школе но объяс
нительному чтенш, ариометике и письму и ¡юпросилъ вы
звать кого-нибудь изъ слушателей дать завтра хотя одинъ 
урокъ въ образцовой школЬ. Предложено учителю Курьин- 
скаго училища Николаеву приготовиться на-завтра къ уроку 
первоначальнаго обучешя грамотк ЗатЬмъ распределены 
между слушателями уроки ,въ примерной школе на 20-е 
число.

Утромъ 19-го Августа, въ Ю'Д'тасовъ, г. руководитель при
ступил^ къ занятаямъ' въ примерной школе, состоящей изъ 3-хъ 
отделенш Но такъ какъ совершенно неграмотныхъ учени- 
ковъ въ младшемъ отдЬленш не оказалось, то г. руководи
тель сдблалъ съ этимъ отдЬлещемъ урокъ объяспительнаго 
чтенш, начавъ его предварительною беседою съ детьми. И мея 
въ виду, что предметовъ для беседы г. руководителемъ взято 
сдишкомъ много и поэтому беседа была какъ для де-гей, 
такъ и для слушателей слишкомъ утомительною, темъ более, 
что и продолжалась она уже 22 минуты, а имелось въ виду 
перейти еще къ объяснительному чтенио, я  нашелъ нужнымъ 
попросить г. руководителя изменить нредметь беседы. Г. 
руководитель приступилъ къ объяснительному чтенш, про
читавши самъ избранную для этого статью, и закончили, урокъ 
рисовалиемъ черточекъ. Следующш урокъ дань былъ г. ру
ководителемъ по ариометике съ темъ же отделешемъ. На 
уроке этомъ г. руководителемъ не было употреблено ника- 
кихъ другихъ наглядныхъ пособш, кроме попавшихся подъ 
руку подвижныхъ буквъ, и на замечаше мое о необходимости 
другихъ, более целесообразныхъ пособш, въ роде шведскихъ 
счетовъ или кубиковъ, г. руководитель сказалъ, что шведскихъ 
счетовъ нЬтъ совсемъ, а кубики можно достать; но 
все-таки ограничился одними подвижными буквами. Во

время этого урока членъ совета, прото1ерей Орансий, заме- 
тилъ г. руководителю, что не худо-бы посадить учениковъ, 
такъ какъ они уже давно стоятъ на ногахъ. Затемъ г. руко
водитель продолжалъ беседу о предмете, величине, о мерахъ 
длины и о необходимости употребления цифръ и, наконецъ, о 
полныхъ иредложешяхъ. 3-й урокъ, после краткаго перерыва, 
начать г. руководителемъ по письму въ томъ же отделенш. 
Вь виду того, что дети  уже умеютъ писать буквы, г. руко
водитель, къ письму присоелинилъ диктовку, во время кото
рой самъ же исправлялъ делаемыя учениками ошибки, ни
сколько не вызывая въ детяхъ  самодеятельности. Все три 
урока даны были только съ однимъ младшимъ отделешемъ. 
Во все время нродолжешя уроковъ г. руководителя съ 1-мъ 
отдЬлешемъ, ученики 2-го отдЬлешя занимались списыва- 
шемь съ книги, заданнымъ имъ еще на 1-мъ уроке; учени- 
камъ же 3-го отделен ¡я работа дана только въ половине 3-го 
урока, уже после моего замЪчашя о томъ, что 2-е и 3-е 
отделешя ничего не делаютъ. По окончанш 3-го урока г. 
руководитель предложилъ учителю Николаеву дать урокъ 
чтешя въ младшемъ отделенш, но тотъ отозвался, что онъ 
приготовился дать урокъ дЬтямъ, совершенно неграмотнымъ, 
а такъ какъ такихь детей пЬть, то онъ просилъ урокъ его 
отложить.

ЗатЬмъ, но просьбь г. руководителя, заседая¡е закрыто 
въ 12 У2 часовъ.

Вечернее засЬдаше 19 Августа открыто мною повторе- 
шемъ просьбы къ г. руководителю о представлен]и программы 
занятий, тажь какъ немыслимо же вести занятия безъ всякой 
программы. ЗатЬмъ г. руководитель началъ свою беседу съ 
слушателями съ объяснены!,— почему онъ предметные уроки 
свои иелъ именно такъ, а неиначе; причемъ, въ основан ¡с 
своихъ действШ на уроке, нрочитали, по книге конспектъ 
предметнаго урока: „Вода“, читаннаго на педагогическихь кур- 
сахь въ г. Осё, и потомъ высказалъ желаше выслушать кри
тику на свои уроки отъ слушателей, что и сделано и внесе
но въ протоколе.

Изъ всего вышеизложеннаго и изъ прилагаемыхъ при 
этомъ копш съ нрогоколовъ засЬданш курсовъ видно: 1) Ка
мы шловская земская управа о желаши своемъ устроить не- 
дагогичесюе курсы въ г. Камышлове, вопреки 3-й ст. правилъ 
о курсахъ, ни училищному .совету, ни мне своевременно не 
сообщила, результатомъ чего было то, что а) ко времени от
крытая курсовъ не было приготовлено помещения, вполне 
нриспособленнаго для курсовъ; б) не была своевременно сфор
мирована примерная школа для нрактическихъ занятий; в) 
слушатели приглашены земскою управою безъ моего ведома; 
г) не выработана своевременно и не представлена на утвер- 
ждеше подлежащаго начальства программа имеющихъ от
крыться курсовъ; д) для примерной школы не было заготовлено 
надлежагцихъ пособш. Все это заставило меня затрудниться 
открытиемъ курсовъ въ 16-е Августа, темъ более, что не- 
носредственнаго поручешя г. директора нар. училищъ о 
председательствованш на курсахъ я  не имёлъ, и огкрылъ 
ихъ только, иолучивъ уведомлеше г. директора о томъ, что 
курсы открыты законно, и предиисаше его о томъ, что онъ 
назначилъ меня председательствовать на этихъ курсахъ. 2) 
Неподготовленность г, руководителя курсовъ Книзе вести за
нятая на курсахъ резко выразилась въ следующемъ: а) г. 
Книзе, иолучивъ 17-го Августа письменная отъ слушателей 
сведеш я о личности и воспитанш каждаго изъ нихъ и о 
методахъ пренодавашя, не ограничился этимъ матер1аломъ 
для составлешя программы занятий, а  на-завтра, т. е. 18-го 
Августа, предложилъ имъ еще рядъ вопросовъ, касающихся 
школьнаго д£ла, и срокомъ для доставлешя ответовъ на эти 
вопросы назначилъ 22-е число, и поэтому оттянулось состав- 
леше программы. Ж елая поправить это его упущеше и не 
желая, чтобы собравпиеся слушатели теряли время даромъ, 
я  предложилъ г. Книзе приступить къ теоретическимъ заня- 
таямъ съ ними, чтобы хотя на этихъ беседахъ узнать ему, 
насколько слушатели знакомы съ методами пренодавашя. на- 
помнивъ при этомъ, что следуетъ какъ можно скорее при
ступить и къ практическимъ занятаямъ. Изъ беседы :’-на 
Книзе съ слушателями о способахъ первоначальнаго обучения 
грамоте, выяснилось, что онъ, г. Книзе, лучшимъ считаетъ
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способъ Столпянскаго; когда же одинъ изъ слушателей вы- 
сказалъ сущность аналитико-синтетическаго метода, то г. 
Книзе, сказавъ, что ничего не им'Ьетъ противъ этого способа, 
все-таки высказался за методъ Столпянскаго, не приведя къ 
тому никакихъ данныхъ, кромЬ своей долголетней практики, 
что п]юизвело на слушателей несовсЬмъ благоир1ятное впе- 
чатлеше; б) еще бол'Ье тяжелое виечатлЪше произвели на 
слушателей образцовые уроки, данные г-мъ Книзе въ примерной 
школе утромъ 19-го числа. Предъ началомъ ученья не была 
прочитана или пропета молитва предъ учешемъ. Предметная 
беседа была ведепа имъ полол;.ительно безъ всякой системы; 
говорилось о многихъ предметахъ и явлешяхъ природы скач-. 
нами, безъ соблюден ¡я хотя какой-нибудь последовательности; 
изъ тЬхъ! нредметовъ,! о которыхъ говорилось, детям ъ пока
зана была одна только песочница; беседа затянулась и, вслед- 
CTBie своей несистематичности, была крайне утомительна, и 
поэтому я нашелъ нужнымъ попросить г-на Книзе несколько 
изменить п р е д м е т  занятой, гЬмъ более, что беседа эта была, 
до словамъ г-на Книзе, только предварительною къ объясни- 
.тельному чтенда. Г. Книзе выбралъ статью, къ предъидущей 
беседе никакого отнош етя не имевшей, такъ что осталось 
совсемъ загадочнымъ,— для чего была ведена эта беседа. 
Статью г. Книзе нрочиталъ самъ и, после объяснешя непо- 
нятныхъ словъ и выражены, начавъ катехизац]ю, на MHorie 

вопросы свои отвечалъ самъ, не удостоверившись въ томъ, 
что все дети затрудняются ответить на предложенный воп
росъ, предлагалъ детямъ - вопросы неподнятые и въ заклю- 
чеи!е не заставил?, дтпей прочитать статью. Урокъ арие- 
метики г. Книзе началъ съ единицы и повел'ь дело такъ 
быстро, что слушатели и дети  не успели еще опомниться, 
какъ онъ дошелъ уже до десятка, почти нисколько не 
останавливаясь на изучены каждаго числа; пособы при этомъ 
никакихъ не употреблялъ, к.]юме попавшихся подъ руку под
вили i ихъ буквъ, не показалъ даже простыхъ торговыхъ счетовъ. 
Урокъ диктовки г Книзе велъ такъ; сделанныя детьми 
ореографичесюя ошибки все исправлялъ самъ, сказавъ только, 
что „вотъ это написано неладно, нужно такъ“, такъ что для 
самодеятельности детей не оставалось места. Г раф лете до- 
сокъ для письма было сделано г-мъ Книзе самимъ съ помо- 
щ ш  не линеекъ, а тех ъ  же досокъ. Большую часть времени 
дети , съ которыми занимался г. Книзе, простояли на ногахъ, 
такъ что это обстоятельство вызвало замёчаше члена совета, 
ирото1ерея Оранскаго, который попросилъ г. Книзе посадить 
дётей. 2-е отделеше, въ продолжены всехъ 3-хъ уроковъ 
г-на руководителя съ 1-мъ отделешемъ, занято было списы- 
вишемъ съ книги, и вследстгае этого однообраз!я работы, 
немыслимаго въ школьномъ деле , было то, что дети шалили 
и на вопросъ г-на Книзе о томъ,— почему они не занимаются? 
отвечали: „Намъ скучно“! 3-му отделешю работа 
дана г-мъ Книзе только въ половине 3-го урока, и 
то только после напоминания моего о томъ, что д(Ьти сидят! 
безъ работы. Заданныя этому отделению аривметичесгая за
дачи оставлены г-мъ руководителемъ, по окончанш урока, 
непросмотренными. Бъ  вечернемъ заседанш  г. руководитель 
Книзе, въ объяснеше своего способа ведешя предметной бе
седы, сказалъ только, что онъ строго придерживался образца, 
который тутъ же и нрочиталъ слушателямъ но книгЬ. Обра- 
зецъ этотъ— наглядшгя беседа: „Вода“, читанная г. Гасабовымъ 
на педагогичеекихъ курсахъ въ г. Осе. Между темъ беседа 
проведена г-мъ Книзе ничуть не похоже на этотъ образецъ, 
что и было выскфано г-ну Книзе однимъ изъ слушателей, 
после того, какъ онъ нригласилъ ихъ высказать свои заме- 
ча!Пя на уроки. З.ггемъ изъ дальнейшаго обсуждешя пред- 
метнаго урока выяснилось, что г. Книзе никакихъ вескихъ 
основаны въ защ иту своего способа ведешя предметныхъ 
уроковъ, кроме своей долголетней практики, не привелъ, но, 
не смотря на это, не сказалъ, что беседа била ведена не
удачно; между темъ это было необходимо въ виду того, что 
на курсахъ были и тагпе неопытные слушатели, которые могли 
принять на веру все преподанное имъ, г-мъ Книзе, наобраз- 
цовыхъ урокахъ, а этого я  не могъ допустить въ интересахъ 
школьнаго дела Поставить слушателей въ невозможность 
делать замечашя на уроки г руководителя, особенно въ 
виду того, что онъ самъ желалъ слышать критику, я  счи-

талъ недостойныМъ важности дела; я ечиталъ, что я  не имею 
права оставить въ потемкахъ тЬхъ слушателей, которые мало 
опытны, и для которыхъ особенно нужны образцовые уроки; 
но вместе съ темъ, видя, съ одной стороны, упорное нежелаше 
г. руководителя сознать свои ошибки и стрем лете носредствомъ 
своего авторитета, поддерживаемаго только постоянными на- 
иомипашями о долголетней практике, оставить малооныт- 
ныхъ слушателей въ заблужденш относительно достоинства 
проведенныхъ имъ сиособовъ преподавашя; съ другой сторо
ны, не будучи уверенъ въ томъ, что при упорныхъ ссылкахъ 
г. руководителя на свой авторитета, между слушателями, 
хорошо понимающими школьное дело, недолго хватить тер
не шя вести беседу съ нодобающимъ нрилич1емъ, которое 
какъ въ это, такъ и въ предъидупця заседаш я строго соб
людалось, благодаря только тому уважешю, съ которымъ от
носятся ко мне подведомственные мне учителя и учитель
ницы,— я поста вленъ былъ въ необходимость прервать засе
дание и, во время перерыва, попросить г-на Книзе отказаться, 
подъ какимъ-либо предлогомъ, отъ обязанностей руководителя, 
а также напомнилъ ему еще разъ о томъ, чтобы программа 
заняты была представлена мне не позже, какъ на следующее 
утро; но г. Книзе какъ на первое, такъ и на второе мое 
предложеше ответилъ отказомъ. Тогда я, желая какъ-нибудь 
еще устроить дело въ интересахъ продолжешя курсовъ, хо- 
телъ обратиться съ совЬтомъ къ председателю земской управы, 
какъ представителю учреждешя, устроившаго курсы, но на 
вопросъ мой о томъ, гдё онъ? мне ответили, что вчера вечеромъ 
онъ вьтхалъ изъ Камышлова и вернется домой къ 23-м у числу. 
Тогда я. не находя возможнымъ продолжать курсы, при такой 
Полнейшей несостоятельности г. руководителя Книзе къ ве- 
денно такого важнаго дела, неосмотрительно имъ на себя 
нринятаго, после перерыва объявилъ, что за непредставле- 
шемъ г. руководителемъ до сихъ поръ программы курсовъ и 
за потерею надежды получить ее, я закрываю курсы.“

Обо всемъ этомъ, съ приложетемъ пяти кошй съ прото- 
коловъ заседанш курсовъ, было донесено мною его прево
сходительству, г. попечителю Оренбургскаго' учебнаго округа, 
на основаны § 14 Правилъ о курсахъ 5-го Августа 1875 года.

Всякы, прочитавши этотъ рапортъ, пойметъ насколько 
я виноватъ въ закрыты курсовъ.

Инспекторъ народныхъ училищъ Камышловско-Шадрин- 
скаго района В .  Отепановъ.

/ Сысертскш заводъ. Питейныя заведешя въ Сысертскомъ 
•заводе держатъ уже много летъ  Ржанниковъ, Шевелевъ и 
К°.~?На настоящы же годъ здешнее общество приговора на 
кабаки имъ не дало, потому будто бы, что одинъ изъ ком- 
панюновъ, Шевелевъ, не доплатилъ обществу денегъ до 1500 
р , изъ выряженныхъ при отда че кабаковъ въ прошломъ году. 
Но/компания/не унываетъ. Она /взяла отъ Оысертскаго заво
доуправления свидетельство на открыие кабаковъ на завод- 
скихъ меотаХъ. Поэтому свидетельству компанш выдали 
патенты, и она открываетъ кабаки. Сысертское же заводоу- 
правлешеухитрилосьотвести так]я места подъ названные кабаки, 
что беретъ сомнеше, въ иолномъ-ли разсудке были 
те, кто отводилъ эти места, и те , кто принялъ ихъ. Первое 
место чуть не обокъ съ заводскими фабриками. Съ одной 
стороны кабака река, идущая отъ заводскихъ действ! й, съ 
Крутымъ, обсыпаннымъ доменнымъ шлакомъ, берегомъ, съ 
котораго очень удобно каждому пьяному, выходящему изъ 
кабака, принять въ р е к е  холодную ванну, предварительно 
раскрои въ свою физшномно о берегъ реки, а съ другой 
стороны —гора, по откосу которой, почти обрывомъ, саженей 
5— 6 вышины, путь къ кабаку, где  еще съ болыпимъ удоб- 
ствомъ можно сломать шею. Приняло-ли заводоуправление и 
компашя въ соображеше могущая быть несчастчя съ посетите
лями кабака, въроде приведенныхъ выше примеровъ? И не ду
мали, вероятно!—ато-бы не отвели подобной ловушки. Не руко- 
водствовалось-ли заводоуправлешё, при отводе этого места, 
темъ, чтобы дать возможность рабочимъ при своихъ фабри- 
кахъ, после каждой прокаченной ими полосы железа, выпи
вать въ кабаке по стакану водки, конечно, не на деньги, а  
на кусокъ . железа, стащеннаго изъ фабрики же (благо доб
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рые целовальники сплошь и рядомъ принимаютт. все, что 
ни принести). Если такъ, то, не будучи пророкомъ, можно 
предсказать заводоуправлешю полную . удачу. А ч^мъ руко
водствовалось заводоуправление при отводе втораго места, 
решительно понять нельзя! Это второе место отведено ря
домъ съ заводскимъ госниталемъ, въ 3 или 4-хъ саженяхъ 
отъ него. Выгодно-ли такое соседство для госпиталя, где 
много больныхь. можно будить уже по одному - тому, 
что въ госпиталь ходитъ днемъ и ночью столько разныхъ 
пьявйцъ, съ нахальстиомъ требующихъ водки, говоря, что 
въ госпитале кабакъ, что и не перечтешь. Сказываютъ, что 
въ одномъ окне госпиталя и стекла ужъ повышибли. Бедные 
больные! ранее заставляли ихъ выслушивать спектакли, 
дававппеся на сцене бывшаго въ госпитале театра, а теперь 
приходится прослушивать безконечныя серенады, поюпцяся 
нодъ ихъ окнами многочисленными поклонниками Бахуса. Гг, 
управляющее Сысертскими заводами! пожалейте бедныхъ боль- 
ныхъ, отведите другое место подъ кабакъ, а вы, гг. компашоны, 
перетащите поскорее вашъ кабакъ отъ госииталя,— спасибо 
вамъ скажутъ больные. Сысертское эхо.

Въ № 189 „Пермскихъ ]'убернскихъ Ведомостей“ , въ отделе 
земской хроники, помещены выдающаяся постановлешя пос
ледней очередной сесо'и Осинскаго земскаго собрания и ме
жду прочимъ постановлеше по вопросу, предложенному глас- 
нымъ Накоряковымъ, о вознаграждении законоучителей въ 
начальныхъ школахъ. Это последнее постановлеше какъ по 
сущности вопроса, тайъ и по форме разрешешя его дейст
вительно заслуживает^., чтобы остановить на немъ обще
ственное внимаше. Обученно закону Бож1ю въ начальныхъ 
школахъ отводится довольно видное место, и хотя давнымъ 
давно сознается, что обучеше это, въ большинстве случаевъ, 
не достигаетъ желаем ыхъ целей, но со стороны лицъ заинте- 
ресованныхъ въ положенш школы, а именно земцёвъ,— до 
сихъ норъ не формулируется точно техъ  требованш, коимъ 
должно'' отвечать это обучеше Между тем ъ  постановка 
этого обучены должна отражаться вообще на успехе школы, 
такъ какъ, если она идетъ вразрезъ съ ходомъ занятой 
другаго деятеля школы— учителя, то успЬхъ школы немыс- 
лимъ. Въ большинстве . случаевъ обучеше закону Вожно огра
ничивается передачею или зубретемъ молитвъ и перечнемъ 
известныхъ историчеСЮхъ событий и догматическихъ фактовъ 
При усердш перёдать-гвсе это въ значителырмъ объеме, по
лучается въ результате у обущающихся неосмысленный сум- 
буръ, притуплягащш нознавательныя способности въ то вре
мя, когда они только-что пробуждаются. Давно-бы пора по
нять, что начальная школа есть ступень для подготовки по I 
пршбретенш знашй въ будущемъ. Она не можетъ дать или 
закрепить известпаго рода релипозныхъ веровашй; она долж
на, только указать путь къ усвоешю ихъ, и поэтому обучеше 
закону" Божно должно иметь характёръ чисто воспитатель
ный, обставленный такими беседами, въ которыхъ главные 
х р и т а п с ю е  догматы являлись-бы стимулами обыденной жизни. 
Гласный Накоряковъ говорилъ, что законоучители не прене- 
брегаютъ школою, но матер!альныя лишещяГ заставляютъ по
неволе изыскивать и друй я  средства къ существовашю, такъ 
какъ вознаграждеше за обутчеше, въ размере 60 руб. въ годъ, 
весьма недостаточно, а потому онъ просилъ обсудить, —не- 
заслуживаютъ-ли законоучители какой-либо награды за свой 
трудъ? Вопросъ былъ нредлоясенъ именно въ такой форме, 
что долженъ былъ вызвать тотъ прямой отвЬтъ, когда имен
но законоучитель вь  нраве требовать дболее значительное воз- 
награждеше за свой трудъ, и въ интересахъ земства следо- 
вало-бы выяснить эти требовашя. Для земства весьма убы
точно платить за дело, не приносящее пользы, и есть прямой 
разсчетъ заплатить больше,, но въ уверенности, что затраты 
будутъ небезплодны. Жаль, что изъ состава собрашя не 
нашлось людей для уяспешя этого вопроса, и если въ Осин- 
скомъ земстве остается еще руководитель или иВснекторъ 
школъ, то ему тем ъ  более непростительно было не пршдти 
на помощь гласнымъ, при разрешений этого нредложешя. Не 
безъ интерес на, впрочемъ, и форма этого разрешешя, но въ 
другомъ отаЬшеши. Гласный Накоряковъ, прочитавши ноло- 
жеше о ■ земскихъ учреждешяхъ, въроятно, полагалъ въ про-

! стоте: души, что каждый гласный на очередномъ собранш мо
жетъ говорить обо всемъ, входящемъ въ кругъ ведёш я зем
ства, а потому и предложилъ вопросъ о вознагражденш за
коноучителей, но вотъ встаетъ знатокъ Положешя о земскихъ 
учреждешяхъ, гласный купецъ Насоновъ, и съапломбомъ зем
скаго юрисконсульта объявляетъ, что поднятый Накоряковымъ 
вопросъ не имёетъ законной ночвы, такъ какъ Накоряковъ 
отъ другихъ законоучителей на подобное ходатайство дове
ренности не имеетъ. Въ тонъ этой тираде состоялось и по
становлеше собрашя, напоминающее, впрочемъ, нечто изъ 
практики не земскихъ людей, а старыхъ подъячихъ: оста
вить ходатайство Накорякова безъ последствш!

Земецъ.

Шадринскъ. Къ новому году наша городская управа при- 
поднесла жителямъ города сюрнризъ и притомъ сюрпризъ 
пр!ятный, особливо для жителей предместш „Тарабаевки“, 
„Слободки“ и другихъ окраинъ города.— Читатели „Ека
теринбургской Н едели“ наверно не забыли корреспондепщи 
г. Нйпошадринца про нашъ достославный КалипилскШ 
кабакъ, про подвиги хозяина и нрисныхъ его. Вотъ 
этому-то Калинину и подобнымъ ему личностямъ, всего до 18 
человекъ, управа, по предложенпо полицш, не выдала ни- 
какихъ документовъ на этотъ годъ. Такимъ образомъ, иедо- 
пустивъ до торговли виноМъ, управа поставила некоторую 
преграду и новторешю техъ  хищническихъ, разбойничьихъ д Ьй- 
ствш, когорыя приводили въ тренегъ все мирное населеше. 
— Есть за что сказать „спасибо“и управЬ, и городскому го
лове, на котораго несправедливо свалили существоваше вер- 
теповъ, въ роде Калинина. Ж аль одно,— что отстранивъ отъ 
торговли виномъ такихъ личностей, какъ Калининъ, Ивано
вы и др., управа ничемъ не гарантировала отъ поступле- 
ш я на места удаленныхъ точно такихъ же нравственныхъ 
выродковъ, а между темъ это легко было сделать, стоило 
тольйо последовать примеру сельскихъ обществъ, кои ныне 
выдаютъ одобрительные приговоры о поведен!и и нравствен
ности приказчиковъ питейныхъ заведешй, безъ чего 
последнимъ не дозволяется торговать.

Еще нелишнимъ считаю обратить внимаше управы на 
дома терпимости Ленькова, Пеичъ и др , где, кроме еженоч- 
ныхъ скандаловъ, производится тайная торговля винами и 
водками. Дело не въ томъ, что тутъ продаются безъ патентовъ 
водки и наливки, а въ томъ, что онё фабрикуются самими 
содержателями домовъ терпимости, почему потребители ни
чем ъ не гарантированы отъ подмеси въ вино одуряющих* 
веществъ. Магометъ Кутурбш т-

Изъ Добряжкаю завода, Пермскаго угьзда, лишутъ, ЧТО 
графъ С. Г. Строгановъ оказалъ служащим!, своего перм- 
скаго им еш я новое всиомоществоваше: р а зр еш и .«  отнускъ 
хлеба изъ госнодскаго запаса всЬмъ служащимъ, но 70 к. 
за нудъ, въ нродолженш всего времени, пока не устано
вится такая ц ен а  на муку на местныхъ рынкахъ. Въ слу
чае же нежелашя служащихъ получать мукой, они могутъ 
получать деньгами дополнительную, до рыночной ц е 
ны, плату на каждый нудъ муки.

Затемъ его сиятельство разреш илъ выдавать служа
щимъ, въ виде нособ1я, каждогодно къ празднику То
ждества Христова, единовременно но 15о/0 съ годоваго жа
лованья до 300 руб. и но 10%  съ жалованья до 500 руб. 
Такимъ образомъ служащимъ Добряискаго округа было вы
дано къ Рождеству 3300 руб. 11о всему же именно это по- 
собге будетъ не менйе 25,000 руб. ръ годъ. Кроме того 
владелецъ увеличилъ проценты съ жалованья на наемъ 
квартиръ, вместо бывшихъ 7% , до 12°/«,.

Въ виду такого внимашя графа Серхчя Григорьевича Стро
ганова къ нуждамъ служащихъ, послед же просили местнаго 
унравлякщ аго выразить, отъ ихъ лица, глубочайшую бла
годарность владельцу, о чемъ г. унравлягощШ и теле- 
графировалъ графу Строганову.

Не ограничиваясь эти.чъ, добрянсюе служащ1е отслужи
ли молебен ъ за здоровье графа Серия Григорьевича.

Велика, видно, была радость этихъ служащихъ и не
мала, должно полагать, ихъ нужда!
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X  Р  О и  И К  А.
) Телеграмма, посланная Екатеринбургской думой

Г О С У Д А Р Ю  И М  П Е Р А !  О РУ. 1
Уполномоченные отъ города Екатеринбурга, дерзаемъ повергнуть 

къ стопамь ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА наше всеподданнейшее провде- 
ше о скер'Ьйшемъ сооружен«, уже шесть д4тъ назадъ ВЫСОЧАЙШЕ 
одобренной и утвержденной, Южной сибирской железной дорога, отъ 
MipoBa.ro Нижегородскаго торжища на. Казань, Екатеринбу) гъ и Тю
мень, гд$ начинается пароходное сообще!пе но- обширно. системе 'си- 
бнрскихъ водъ. ВСЕМИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!/15 л^тъ правитель
ственными органами и частными изслеювателями производилась раз
работка вопроса о наивыгоднМшеяъ направлении рельсоваго пути, 
долженствующего" связать теснейшими экономическими узами Сибирь 
сь Россией. Все заинтересованное въ этомъ д! д1; Русское купечество, 
Нижегородская ярмарка, фабричная Москва, города иоиолжья, мнопя 
земства, и вся..Сибирь ходатайствовали да Южную, Нижегородско-Ека- 
терипбурго-Тюиенскую, лишю. За нее же предстательствовали у 
престола бывшие Генералъ-Губернаторы Западной Сибири, Генералъ- 
Адьютанты Хрущева и Казнаковъ. Спещальная коммисс)я, ВЫСО
ЧАЙШЕ учрежденная въ 1870 году, для разсл'Ьдовашя вопроса на 
М'Ест'Ь, въ свою очередь, ирйзнала громадное государственное значе- 
пге Этой лиши, назвавъ при зтояъ Екатеринбург »воротами. русско- 
сйбирекаго транзит;1 и главн'Ьйшимъ торговымъ и промышленнымъ 
цедтромъ нетолько Урала, но и всего зауральскаго края.;

чНаковецъ, въ Декабре 1875 года, после новаго всссторонняго обсу- 
ж д етя  Вопроса въ (’ов’Ът'Ь Министровъ^подъ личныгь руководствомъ въ 
В ой  почивающаго Державпаго Родителя ВАШЕГО,/Южная сибирская 
дорога получила санкцт ВЫСОЧАЙШЕЙ воли, милостиво внявшей еди
нодушному голосу всей промышленно-торговой Р< ссш. Въ 29. день Авгу
ста; 1880 года, но ходатайству,возбужденному,чрезъ бывшего временна- 
го Генералъ-Губернатора Нижегородской ярмарки, графа Игнатьева, яр- 
маш>чнымъ кунечествймъ, нисколькими земствами и гидодскими общества- 
ии^Ььч'йдовало НЫСОЧАЙШЕЕТблажевной немяти^ИМПЕРАТОРА АЛЕ
КСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА повел ъше о безотлагательномъ сооружен« го- 
ловнаго Екатеринбурга-ТюмеяЬкаго участка утвержденной сибирской 
дорог фская милость была встречена въ Сибири и на всемъ Повол
жья восторженными ликованиями. Немедленному выполнен™ милостиваго 
Царскаго слова помещало великое народное горе, повергшее Русскую зем
лю въ скорбь и слезы./Нын’Ь вбзносимъ наши мольбы къ ВАМЪ, ГОСУ
ДАРЬ Милостивый и Народолюбивый, даруйте Сибири прямое и удобное 
сообщение съ родною ей Рошей! Екатеринбурга— самою природою указан
ный вбрата изъ богатаго сибирского края въ Россда; всё его жизненные 
интересы т’бснМшимъ образомъ связаны, съ устанрвлешемъ такого со- 
ойцетауВоимя зтихъ иртересовъ, вполне совпадающихъ съ великими 
интересами всей Россш, мы пргемлеагь дерзнпвдае повергнуть наши моль
бы къ стопам, ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Им-Ьюсчаспе быть ВАШЕГО ИМ11ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
в'Ьрноподданн'ЬйшШ, уполномоченный Екатерйнбургскаго городскаго 
общества, екатерннбургшй городской голова.

P tчь  защитника подсудимаго Надлера, присяжнаго повЪрен- 
наго С. А. Бибикова.

Господа Судьи! Обвинитель началъ свою речь съ увеща 
ш я, обращеннаго частш къ себЬ, а частно къ защите. 
Увещеваете прокуроре не смеяться надъ этимъ деломъ и на- 
казангемъ, которое, быть можетъ, ■ постигнете г-на Надлера.

Л пе знаю, чемъ вызвано подобное увЬщаше вь той ча 
сти, которая имеетъ целью увещевать защиту? Защита не да
ла ни лалЬйшаго '¡повода предполагать, чтобы она съ глум- 
лешемъ относи ась въ какому бы то ни было наказанию, ко 
торое, можетъ постигнуть подсудимаго, да а м вообще не по
нимаю, что можетъ быть смЪшнаго въ наказаши, которыме 
грозитъ прокуроре подсудимому. Что же касается до того 
факта, который песлуяшлъ новодомъ для возбуждешя пресле- 
дован1я противъ Надлера и Нежданова, то я могу сказать 
одно: «Все это было бы смешно, когда бы не ,было таке 
грустно»! Но грустно не,то, что можно ожидать какого-либо 
для подсудимыхъ наказания (котораго для нихе я не ожидаю) 
а грустно то, что факте, .составляющий предметъ настояща-

*). Давая иЛсто настоящей р^чи, мы и й е и ’ь вь виду лишь одну юриди
ческую сторону д'Ьла, но не раад4ляемъ взглядов! автора рйчи о полной без- 
циности иолунка г. Надлера, о чемъ мы уже говорили въ свое время. Ред. |;

го судебнаго следств1я, привелъ Надлера и Нежданова на 
скамью подсудимыхъ, грустно то, что подобнаго рода Д'Ьла 
отнимаютъ время у суда.

За теме обвинитель об'Ьщалъ серьезно отнестись к ь насто
ящему делу, въ виду разрешающегося этиме д4ломъ юриди- 
ческаго вопроса. Посмотримъ, исполнилъ-ли свое обещаше про
курора— Не желая,утруждать внимашя судей многословной речью, 
я безъ всякихъ вступленШ обращаюсь непосредственно къ 
д’Ьлу. Прежде всего я считаю необходимым!. ■ проследить, ка- 
вимъ путемъ началось это дело. Дело это началось по пред- 
ложсн!ю прокурора Екатерйнбургскаго окружнаго суда, кото
рый, осв^домясь изъ народной молвы о происходившемъ въ 
театра 23-го Октября 1881-го года, предложилъ полищймей- 
стеру о производстве дознашя.— И такъ, стало быть, починч, 
в'ь этомъ деле принадлежит!, нашей местной прокуратуре.

Посмотримъ теперь, насколько прокуратуре принадлежитъ 
и инищатива вчинашя подобнаго рода делъ.

Существует!» спец1альный злконь, а именно 1145 ст. Уст. 
у голов-, суд., которая говоритъ, что въ случае нарушена 
правилъ о драматическихъ представлешяхъ, нреследован1е ви- 
новныхъ производится посредствомъ извещен1я прокурора окруж
наго суда полицейскими властями.

Стало быть, интцатива вчинашя подобныхъ делъ все
цело. нринадлежигь полицш.— Никто не можетъ подлежать 
судебному преследован1ю за преступлен1е или простуиокъ, ве 
бывъ привлеченъ къ ответственности въ порядке, опрёдедкн- 
номъ Уст. уг. суд. Вотъ что1 говоритъ первая ст. Уст. угол, 
уд., вотъ главное, основное положеше для начала всякаго 

уголовнаю процесса.
И я обращаюсь къ этому положенно. Исполнено ли оно 

въ отношенш къ г. Надлеру, преданному суду по обвиненш 
его въ преступлеши, предусмотренном!. 1048 ст. Ул.? Нетъ, 
не исполнено, потому что началось по непосредственному усмо
трена« прокурора. Стало быть, въ самой основе настоящего 
процесса лежитъ уже нарушенный законъ.

Каждый законъ прежде всего долженъ быть разуменъ, и 
въ основе каждаго закона непременно лежитъ логически и 
необходимый поводъ его существован1я, и действительно, за
конъ, предоставляюппй только полицейской власти возбуждать 
дева о нарушешяхъ правилъ о драматическихъ представле
ш яхъ, разуменъ, и логически поводъ его существовали за
ключается въ томъ, что только одна полицейская власть, и 
никто другой, можетъ, не впадая въ грубыя ошибки,— обна
ружить действительное нарушеше правилъ о драматическихъ 
представлешяхъ.—-Меня спросягь: почему?—-Да хотя бы вотъ 
почему: суду известно, что Главное уиравлеше по деламъ пе
чати сообщаетъ только нолицейскимъ властямъ, и ни въ ка- 
комъ случае не прокурору, списокъ всехъ пьесъ, дозволен- 
ныхъ къисполнен1Ю въ театре безусловно или съ исключения
ми. Лицо, желающее дать нредстаклеше какой-либо пьесы, за 
разрешешемъ, на постановку ея на сцене, обращается не къ 
прокурору, а къ полицш, и только полищя, разрешая ее, 
обязана знать и знаетъ, дозволена ли предполагаемая къ по
становке вь театре пьеса, или «етъ , и если дозволена, то 
безусловно или съ исключен1ями, и «ели ст. йсключешями, то 
съ какими именно. Отсюда очевидно, что только полищя мо
жетъ быть компетентна въ непоередтсвенномъ, обнаруженш, 
допущено-ли въ каждомъ данномъ случае нарушен1е, или нетъ.

Вотъ разумъ этого сиец1альнего звкона, и темъ блиста
тельнее его разумность доказывается, чемъ болышя недоразу- 
ме1пя происходить отъ того, что пожелали обойти этоть за- 
конь.Я докажу это далее, и для доказательства перехожу къ 
существу обвинеша, которое-заключается въ томъ, что 23-го 
Октября прошлаго года, во время представлешя на сцене Ека- 
теринбургскаго театра, въ 'опереттке «Орфей въ Аду», были 
пропеты артиетомъ Неждановымъ, иснолнявшимъ роль Вавьки 

|| Стикса, вставленныя слова куплетовъ, не бывння предвари-
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тельно въ разсмотр,Ьн1и цензуры. Слова этихъ куилетовъ, 
какъ оказалось затемъ, были переданы Нежданову, для испол- 
HeHia, директоромъ театра Надлеромъ, и это обстоятельство 
послужило поводомъ для лредашя "суду, во-1-хъ, Нежданова, 
какъ исполнителя, и во-2 хъ, Надлера, какъ распорядителя 
театромъ, допустившего подобную вставку небывшихъ въ 
разсмотренш цензуры словъ.

На этомъ основан ¡и прокуроръ.обвиняетъ Надлера въ пре- 
ступленш, предусмотренном'!. 1048 ст. Улож. о нац.— Пер 
вая часть этой статьи гласить:. «Содержатель театра, поста- 
вивцпй на сцену пьесу, в н е с е н н у ю  въ реестръ запрещен* 
ныхъ, подвергается: денежному взыскание не свыше пятисотъ 
рублей и аресту не свыше трехъ месяцевъ, или заключенно, 
въ тюрьме на время, отъ двухъ до восьми месяцев'!., или же, 
по усмотр^нно суда, одному изъ сихъ наказашй». Во второй 
части этой статьи говорится: "Тому же взыскание подверга
ется содержатель театра въ случай представления пьесы, безъ 
соблюдена указанныхъ цензоромъ изменений или пропусков'!.».

Смыслъ этой статьи до очевидности ясень, Изъ нея сле- 
дуетъ, что если известная пьеса, согласно непременному тре- 
бован1ю Дензурнаго устава, была представлена въ Главное 
управлеше по дЬламъ печати, разсмотрена особою драматиче
скою цензурою и этою цензурою , воспрещена для постановки 
на сц^ну и, не взирая на это запрещеше, все же будегь 
поставлена на сцен!'», то содержатель , театра и подлежитъ 
ответственности, указанной въ 1048 ст. Далее, если же пьеса, 
о которой я говорю, не будетъ воспрещена безусловно, но бу- 
детъ цензурою допущена къ исполнений) съ изменешями или 
пропусками, указанными цензоромъ, а затЬмъ будетъ воспро
изведена на сцене безъ этихъ указанныхъ цензоромъ измене
н а  или пропусковъ, то, разумеется, содержатель театра, до
пустившей постановку подобной пьесы, безъ измЪнешй и про- 
нусковъ, опять-таки долженъ' подлежать ответственности, пре
дусмотренной 1048 ст. Улож.

Стало быть, для применешя этой статьи Улож. къ г. Над- 
леру, за допущен1е имъ исполнешя куплетовъ, послужившихъ 
поводомъ къ преследованию его, необходимо прежде всего уста
новить тотъ фактъ, что куплеты, исполненные на сцене 23-го 
Октября, были въ разсмотренш цензуры и ею не пропущены 
къ исполнение на сценЬ или пропущены, но съ изменешями 
и пропусками; но фактъ этотъ, конечно, не можетъ быть 
установленъ, такъ какъ ничего подобнаго не было, а безъ 
этого факта, разумеется, немыслимо применеие 1048 'ст.Улож.

Я  бы могъ подробнее изложить мою мысль, могъ бы пред
ставить много соображешй, въ падтверждеше высказаннаго мною 
положешя и въ оировержеше соображешй обвинителя по пово
ду аналоги! и прочего, но считаю это излишней тратой времени 
для себя и не позволяю себе утруждать драгоценнаго внимашя 
судей для предмета, та къ мало относящегося къ настоящему- 
делу. ч

У меня подъ руками есть более солидныя, более серьез
ный указашя и соображешя.

Прежде всего я утверждаю, что деяше, обзываемое про - 
куроромъ преступнымъ, что деянЦ  приведшее г-на Надлера 
въ судъ, въ качестве подсудимаго,—  не есть преступлена, я 
это утверждаю и постараюсь доказать, я это докажу!

Всякое деяше тогда только считается преступнымъ, когда 
оно воспрещено законе«, подъ страхомъ наказашя.

Посмотримъ, действительно-ли деяше, допущенное 'г-мъ 
Надлеромъ, воспрещено Зякономъ и если воспрещено, то подъ 
страхомъ-ли наказашя?— Чтобы прШти логичешшъ "путемъ 
къ извествымъ выводам.'., мне ирШдется прежде всего уста
новить иоложеше следующее: если деяше, допущенное г-мъ 
Надлеромъ, составляетъ какое-либо нарушеше, то какш именно 
постановления закона имъ нарушены? — Существо настоящего 
дела заключается въ томъ, какъ уже я говорил'!., что вовре
мя театральнаго представления въ опереттку. «Орфей въ Аду»,

были вставлены и пропеты слова куплетовъ, не бывпия въ 
разсмотренш предварительной цензуры.

При первомъ же взгляде на этотъ фактъ, не касаясь со- 
дёряашя куплетовъ, должно n p if l r a  къ положительному заклю
ченно, что деяше это составляетъ такъ называемое п о м е 
щ е н  i е или п р и б а в л е н i  е въ театральное предста- 
влеше или nenie словъ, не бывшихъ въ самой пьесе, а сле
довательно, не бывшихъ въ разсмотренш драматической цен
зуры.

Теперь посмотримъ, глядитъ-ли законъ на всякое приба- 
влен1е или помещеше въ театральное представлеше словъ, не 
означенныхь въ пьесе, какъ на преступлеше?— Стоитъ только 
короче познакомиться съ русскймъ уголовнымъ законойатель- 
ствомъ и разрешен!е этого вопроса представляется намь въ та 
кой ясной и определендОй форме, что всяшя сомнешя и но- 
CTopoHHia соображешя объ аналогш являются праздными и не
уместными.

Вотъ, напримбръ, 196 ст. Уст. опред. и пресеч. пре- 
ступ., X IV  т . , изд. 1857 г., говорить: «Въ  обще-народныя 
игры, забавы и театральныя представлен i я и песни не вклю
чать п о н о с и т е  л ь н ы х ъ  словъ или поступковъ, нару- 
шающихъ благопристойность или наносящихъ кому-либо вредъ. 
Статья эта перешла въ этотъ же уставь изданia 1876 г., 
подъ № 146. Далее, 211 ст. того же Уст. опред. и пресеч. 
иреступ., издашя 1857 г , говорить: «Кто въ обще народ- 
ныя игры, забавы и представлешя или песни включить или 
употребить слова или поступки кому-либо в р е д н ы е ,  и о- 
й о с и т е л ь н ы е  или п р о т и в н ы е  б л а г о п р и с т о й 
н о с т и ,  того отсылать къ суду.

И такъ, оказывается, .что законъ воспрещаетъ включать 
или употреблять слова, не означенныя въ пьесе. Но BCdltía- 
ли слова включать воспрещается?— Нетъ, включать воспре
щается слова «кому-либо вредныя, поносительныя или нро- 
тивныя благопристойности»; стало быть, слова, не имекищя 
этихч. свойствъ, вставляемы могутъ быть, такъ какъ къ суду 
отправляютъ только ва слова поносительныя, кому-либо вред
ныя или нротивныя благопристойности.

Теперь посмотримъ, что же делаетъ судъ съ теми, кото- 
рыхъ отправляютъ къ нему? Для этого намь приходится за
глянуть въ 1359 ст. Улож. о наказ, изд. 1857 г. Статья 
эта говорить: «Кто при какомь-либо общенародномъ увеселе- 
нш или театральномъ, или иномъ представленш, поместить 
или прибавить'въ ггенш или разговоре на сцене тамя слова 
и выражешя, или же дозволить себе нредъ зрителями т а ш  
тЁлодвйжешя или иныя действ1я, которыми явно оскорбляют
ся добрые нравы и благопристойность, тотъ подвергается за 
c ié :  аресту на время, отъ трехъ дней до трехъ недель».

И такъ, этой статьей еще разъ подтверждается окончатель
но, что на казан ieMb облагается помещеше въ театральномъ 
представленш лишь такихъ словъ, которыми явно оскорбля
ются добрые нравы и благопристойность.

Нужно-ли еще искать доказательствъ? Можно-ли найти бо
лее точное1 опредЬлеше? Но мне могутъ возразитъ, что эта 
статья не существуетъ въ последнемъ уложенш.

Да, это правда, статья эта исчезла изъ новаго улужешя, 
но она не исчезла вообще. Проследимъ за нею и раземотримъ 
последнее издаше уложешя, окажется, что эта 1359 ст., въ 
числе некоторыхъ другихъ, поглощена 43 ст. Уст. о наказ, 
нал. мир. суд.; следовательно, намъ приходится теперь обра
титься къ этой последней 43 статье. Эта статья гласить: 
«За безстыдныя или соединенныя съ соблазномъ для другихъ 
действ1я въ публйчномъ месте, виновные подвергаются: аре
сту не свыше одного месяца или денежному взысканш не 
свыше ста рублей».

И такъ, следовательно, за допущеше безстыдныхъ или 
соединенныхъ съ соблазномъ дМствШ на сцене, допустйвш1й 
можетъ быть подвергнуть наказашю въ высшей мере—аресту
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на одинъ месяцъ. Сравнимъ это наказав1е съ тЬмъ, которое 
сулить' г. Наддеру обвинитель, въ размер* 8-месячнаго тю- 
ремнаго заключен!?], и что же окажется? Окажется, что за б ‘3- 
стыдвыя соединенный съ соблазнонъ дейсш я на сцене,—  во- 
торыя, конечно, не были въ раземотрЪнш цензуры,— пола
гается наказание въ размере мТ.снчнлго ареста, а ;за вставлен- 
ныя, невинны}!, до своему рдержанно, слова— полагается, по 
мн,енио прокурора, ш^ыш-а'Ьсячное заключеше ,въ 'тюрьме!

Выдерживаетъ-ли ято' последнее сравнетё даже самую сни
сходительную критику? Теперь далее. Я сказалъ, что наказа- 
щеМъ, ио 43 ст.' обложено безстыдное соединенное съ соолаз- 
вомъ дейсш е на ,сцене во время представлена; следователь
но, намъ. теперь приходится-обратиться къ существу купле
товъ,' о, которыхъ идетъ рЪчь, и вникнуть въ ихъ содержа- 
3ie, произвести надъ ними судъ,,;,действительно-ли они пре
исполнены безетыдетва и соблазна?

Куплеты эти, хотя не были восстановлены здесь, на су
де, но намъ была, дана еудомъ возможность познакомиться съ 
ними, понять ихъ и составить себе полное о нихъ предста- 
влеше,

Ни въ одном.ъ изъ этихъ куплетовъ, прежде всего, не 
указано , на определенных!, лицъ; при указанш на какой ни
будь факт.ъ, .въ этихъ куплетахъ не упоминается ни места, 
ни даже ‘времени лицедЪйсттия героевъ этихъ куплетовъ.

Въ,этихъ куплетахъ, отъ лица Ваньки Стикса, осм'Ьива 
ются безобидно-смЬшныя общественный стороны и мелше 
пороки,, но ни однимъ словомъ въ нихъ не задета чья-либо 
честь, не компрометируется чье-либо имя, не отдается на по
верг чья либо семья или домашняя жизнь. Что же въ нихъ пре- 
досудительнаго?. Быть можетъ, они, по форме своей, по сопо
ставление фразъ, не благопристойны? Быть можетъ, они, по 
содержание своему, безнравственны и полны грязи и гнустно- 
сти? Быть можетъ, они, изображая порокъ въ привлекатель
ной форме, переполнены соблазна, похоти и безстыдства? 
Неть, ни то, ни другое, ни третье свойство ихъ касаться не 
можетъ! По форме они вполне пристойны, по содержание 
вполне скромны.

Но быть можетъ, тайнымъ содержашемъ своимъ они по
вредили кому-нибудь въ общественномъ мненш? Быть можетъ, 
кто-нибудь оскорбился ими? Н еть, и этого быть не можетъ; 
не можетъ быть потому, что въ куплетахъ н еть  именъ, не 
означено места, не определено времени и никто лично при
нять на себя ни одного куплета не можетъ, а можетъ быть, 
кто-нибудь въ общихъ чертахъ какого-нибудь куплета приз- 
налъ себя героемъ его, увиделъ себя, какъ въ зеркале, это 
возможно! Это должно!

Литература всехъ существующихъ народовъ на земномъ 
шаре, съ возникновешя своего, еще въ зерне, въ зародыше 
уже стремится просветить людей, просветить ихъ умъ и ду 
шу, искоренить въ нихъ зло, пороки и предразеудки. Это 
цель, это стремлеше драматической, эпической, ученой, лири
ческой и всякой другой литературы. Знаше, сатира и мораль, 
вртъ оружпз литературы всехъ народовъ, и законъ всехъ на
родностей нетолько не преследует!, литературы, но, напро- 
тивъ, всеми возможными способами споспешествуете ей, какъ 
единственному сильному источнику знашя и нравственности! 
Но законъ доляюнъ озаботиться^ чтобы литература,, какъ 
источникъ всего благого, прекраснаго, не обратилась въ источ- 
никъ порока и преступлешя, и потому законъ все только без
нравственное, развращенное и вредное, что какимъ-либо цу- 
темъ понадаетъ въ литературу, пресле 1уегь и караетъ.

Но не забудемъ, что законъ караетъ только вредное. И 
такъ, я спрашиваю, были-ли вредны, съ точки 3penia закона, 
куплеты, вставленные 23-го Октября въ пьесу: «Орфей 
въ Аду»? Н етъ!— Е сли н етъ ,то  и неть такого закона, немо 
жетъ быть такого закона, который бы каралъ подобную встав
ку невинныхъ но своему содержанш куплетовъ!

Чтобы еще более уяснить мою мысль, я переступлю на 
практическую почву, я воспользуюсь несколькими примерами.

Сначала я, въ виде предноложешя, допускаю, что всяшя 
вставки въ какое-либо публичное представлеше, независимо отъ 
ихъ содержания, не дозволяются, подъ страхомъ наказяшя для 
нарушителя тюрьмой, какъ это полагаетъ г. обвинитель. 
Чтоже ;:бы изъ этого вышло? Уяснимъ это положеше. Возь- 
мемъ крайяШ примеръ. Ведь если воспрещаются вставки, изме- 
ниющ1я смыслъ цензурованного произведен1я, то должны быть 
воспрещены перестановки словъ, потому что часто и переста
новка одного слова изменяетъ весь первоначальный смыслъ 
фразы. Неужели же въ самомъ деле акт'еръ, который для 
того, чтобы придать больше силы какому нибудь месту своего 
монолога, переставить слова, и за это попадетъ въ тюрьму, 
или, заговорившись, переставить слова и изменить смыслъ 
фразы, и за это будотъ преданъ суду?

Представимъ себе елЬдукший случай, бывиий на сцене теа
тра. II(.который артис/п., вся роль котораго заключалась въ 
одной только фразе, г.ъ последнемъ акте пьесы, вышелъ на 
сцену предъ паДешемъ занавеса и, вместо фразы, которую 
онъ долженъ былъ произнести- «Все кончено, онъ умеръ!» 
сказалъ бы: «Все умерло, овъ конченъ»!

Въ данномъ случае перестановка одного слова нетолько 
изменила смыслъ фразы, но изменила содержаше всей пьесы, 
потому что изъ этой фразы актера оказалось, что умерли все, 
кроме того, который, по пьесе, долженъ былъ умереть.

Возьму примЬръ изъ иной области. Представимъ себе, что 
какая-нибудь очень скромная, вполне благонамеренная девица, 
исполнивъ въ публичномъ концерте какой-нибудь романсъ, по 
требование публики повторен1я, вместо того, чтобы повторить 
пропетое уже ею, вздумала бы исполнить и исполнила бы соб- 
ственнаго сочинешя романсъ, хотя бы о незабудке— романсъ 
самаго нристойнаго и невиннаго свойства, но не бывиий въ 
раземотренш цензуры. Неужели же она могла бы за это по
пасть въ тюрьму только потому, что неожиданно для публики 
и цензуры познакомила ихъ, не въ уставовленномъ порядке, 
съ своими авторскими и музыкальными даровашями? Или не
ужели актеръ, похоронивший тЬхъ, которые, по пьесе, должны 
бы были оставаться въ живыхъ, могъ бы пострадать за свою 
способность перевирать фразы?

Н еть, это невозможно! Этого быть не можетъ! Весь во
прос/ь заключается въ томъ, каковы, по содер?канно своему, 
т е  фразы, который получились отъ перестановки словъ акте- 
ромъ, или каковъ тотъ романсъ о незабудке, по своему со
держашю, и если форма и содержаше того или другаго не
преступны, то и въ самомъ факте нетъ преступлешя, какъ 
нетъ преступлешя и въ томъ, что 23 числа Октября на сце
не Екатеринбургская) театра въ опереттку: «Орфей въ Аду», 
были вставлены слова куплетовъ, не бывшихъ въ разсмотрЬ- 
ши цензуры.

Я въ этомъ не сомневаюсь ни на одну минуту; мне ка
жется, я это доказалъ неопровержимо ссылками на при
веденные мною законы. Взглядъ мой на это дело не субъ
ективный взглядъ— такъ понимаетъ весь народъ, такъ пони- 
маетъ общество, такъ смотритъ на этотъ вопросъ и сама 
цензура.

Отъ внимав1я суда не ускользнуло то обстоятельство, что 
въ печатномъ экземпляре опереттки: «Орфей въ Аду», дозво- 
дениомъ цензурою, есть печатная же выноска, въ которой го
ворится: «При исполнены Орфея на сцене, пьеса нередко 
разнообразилась вставками новыхъ сценъ, куплетовъ, даже от - 
дельныхъ фразъ, большею частью, сообразно съ временемъ 
или съ м’Ьстомъ исполне)П8». Если эта вынсска пропущена 
цензурою, стало быть, цензура разделяетъ то сужден1е, что 
въ эту пьесу могутъ вставляться отдельный сцены, куплеты 
и фразы, вставляемые сообразно съ временемъ и съ местомъ 
исш анеш я.
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И въ самомъ деле пьеса эта, положимъ, написана 15 или 20 
л'Ьтъ толу назадъ, т. е. въ то время, когда были иные люди, иные 
нравы, чёмъте, которые существуютъ теперь. Въ этой пьес Ь куплетами 
осмеивались сл’Ьшныя стороны общества того времени, но ныне они 
утратили свое значеше, свой смыслъ и, разумеется, эта пьеса не 
им’Ьетъ же своею ц’Ьлью, своею задачею смешить или учить нрав
ственности заднимъ числомъ, коль скоро есть такъ много см^шнаго 
и порочнаго въ настоящемъ.

Положимъ, 10 л!;тъ тому назадъ на сцене какого-нибудь иро- 
винщальнаго театра,’ хотя бы на екатеринбургской, давался бы „Ор
фей“ . Въ этой ньес-Ь появляется на сцену Общественное мн'Ьше, въ 
виде верстоваго столба; появляется оно загЬмъ, чтобы вмешаться 
въ семейную жизнь Орфея. Орфей, на вмешательство Общественнаго 
мн’Ьшя, положимъ, говорить ему: „Общественное мнЪше! Какъ теб’Ь 
не стыдно заниматься моими домашними скандалами? Оглянись кру- 
гомъ! вокругъ тебя совершаются растраты въ банкахъ, грабежи и 
разбои, убйства чуть неежеднечныя, среди города, среди бёлаго дня- 
тюрьмы ваши переполнены заключенными; займись лучше ими, это ле- 
житъ на твоей прямой обязанности, а брось ты мои домашшя д’Ьла, 
да и вообще брось ты городше и театральные мелюе скандальчи
ки! Такъ говорилъ Орфей Общественному мненш 10 л'Ьтъ тому на
задъ, и это, быть можетъ, тогда им'Ьло свой смыслъ и значеше, по, 
конечно, такая фраза не можетъ иметь зпачешя теперь, когда во- 
кругъ все спокойно, о банковскихъ растратахъ, о грабежахъ, раз- 
бояхъ и убШсгпахъ среди б'Ьлаго дня н’Ьтъ и помину, и понятно, 
что фраза Орфея, спустя 10 л’ктъ, не пм'Ьетъ своего значешя, и 
это, конечно, понимаетъ цензура и донускаетъ вставку новыхъ фразъ 
и куплетовъ еще и потому; что не можетъ воспретить, такъ какъ не 
«оспрещаетъ законъ, лишь бы вставки эти не заключали въ себЬ 
соблазна, вреда кому-нибудь и безстыдства. й вновь я повторяю, въ 
чемъ н'Ьтъ вреда, въ томъ н’Ьтъ п преступлешя.

Теперь возникаетъ вопросъ, что же значить весь этотъ процессъ? 
Что значить это преол'Ьдован)е? По моему мн'Ьнно, это значить, что пре
следовать началось раньше, ч^мъ познакомилось съ существующими 
на этотъ предметъ русскими законоположеньями, и я полагаю, что 
ироб’Ьлъ этотъ въ знанш русскихъ законовъ не можетъ быть восполненъ 
знашемъ г’ерманскихъ и французсквхъ законовъ, на которые такъ 
часто въ своей р’Ьчи ссылался прокуроръ, а въ этомъ заключается 
и объяснеше того, почему д&ло это началось не въ устаиовленномъ 
порядке, а вотъ и послъдсшя нарушешя 1145 ст. Уст. угол. суд.

ТОРГОВЫЙ отшъ.
Т О Р Г О В Ы Й  С В ’Ь Д Ъ Н  I Я:

Изъ 1УНасскаго зав. Ржаная мука до 47 коп. за пудъ,
пшеничная мука отъ 40 до 60 к. за пудъ, 
крупчатка фир.Дунаева,№ 1,8 р.80 к.за куль, 

№ 2, 4 р. 70 к. „
Изъ Каменскаго зав. Пшеница отъ 50 к. до 80 к. за пудъ, 

ярица 53 к. за пудъ, 
овесъ отъ 33 до 35 к.

Подвозъ до новаго года быль большой, и пшеница была 
нисколько подешевле.

Провозъ изъ Каменскаго зав. до Екатеринбурга 8— 9 к.

Издательница Полкот. Редакторъ Шшейнфелъдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы :

В Ъ  ЧАИИОМЪ МАГАЗИНА МАКАРОВА 
имеется въ продаж^ китайская шелковая f  матер1я:

й  à  и  <ц> а®
и вновь получены изъ Китая б^лые

ТИБЕТСК1Е МЪХА. 2 3 - 3 -  3

Присяжный попечитель по дЪламъ несостоятель- 
наго должника, бывшаго екатеринбургскаго купца 

Игнапя Платоновича Трапезникова, канцелярскш 
служитель Иванъ Аристарховичъ Савинъ, пригла- 
шаеть гг. кредиторовъ несостоятельнаго должника 
Трапезникова пожаловать 23 числа Января сего 
1882 года, въ 11 часовъ утра, въ квартиру Трапез
никова, находящуюся въ 1-й части г. Екатеринбурга, 
но Покровскому проспекту, въ дом'Ь купца Черему- 
хина, для составлетя конкурснаго по д’Ьламъ его 
управлеша—выборомъ председателя и кураторовъ, 
а также для разрЬшешя вопроса о предлагаемой 
несостоятельным’!. Трапезниковым!, кредиторамъ ми
ровой сдЬк-Ь.

Присяжный Попечитель но д-Ьламъ несостоятельнаго долягни- 
ка Трапезникова, Канцелярсгай Служитель Иванъ Аристархо- 
вичъ Савинъ. 19— 21— 2

ПРОДАЕТСЯ городской мало-’Ьзженный возокъ. Въ доме А. А.

Михаила.
Рязановой, у Царева го моста, спросить кучера ||

Въ Главной контор’Ь екатеринбургскихъ заводовъ, во 20 число 
Февраля 1882 г. назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу м’Ьстной руды 31500 пуд., состоящей на-приходе при 
Елизаветинскомъ руднике Нижнеисетскаго завода, съ ценою въ 7 к. 
за пудъ. на 220 р. 50 коп.

Желающде торговаться должны въ день торга или ран’Ье подать 
объявлешя о допущеши къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предметъ торга, обязано представить взадатокъ */ю часть съ покуп
ной суммы.

Желающее торговаться, могутъ видеть кондицш въ Главной кон
то p t какъ до торговъ, примерно, за неделю, такъ и въ день торга.

Обънвлеи1я желающихъ торговаться будутъ приниматься въ Гл ib -  
ной контор^ только до 12 ч . ,а  самые торги будутъ производиться до
2 часовъ ио-полудни. Членъ Конторы Кремлевъ.

(Секретарь)
Столоначпльникъ Ив. Бурцовъ. 36—3 — 1

ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ
верхтй этажъ въ доме Августы Андреевны Рязановой, въ Злато
устовской улице, съ отдельной кухней и службами, на н’Ькоторыя ком
наты мебель, зеркала и люстры. Обь ушшяхъ узнать у Рязановой, 
живущей во флигеле, принадлежащемъ къ вышеозначенному дому. 35-3-1

ОБЪЯВМНЩ, ‘
l i a  Уральскомъ пивоваренномъ 3aB0At

(бывшемь Оаддеева) можно получать каждый день 
дрожжи свъжт, хорошаго качества, ростокъ и барду; 

спросить
пивовара Константина Ведоровича Дела. 

О Т Ч Е Т Ъ
но любительскому спектаклю, состоявшемуся, 3-го Янва
ря  1882 года, въ пользу б’Ьдныхъ учащихся Екатеринбург

ской мужской гимназш.
Выручено отъ продажи билетовъ — 100 р .-25 к. 

Израсходовано:
За театральное ном^щеше г. Казанцеву —  40 р.

Оркестръ — —  ■ 20 р. 
Парикмахеру—  — 5 р.-50 к. 
За афиши и билеты —  5 р .-50 к. 
За разноску афишъ —  2 р .—  к.

И ТО ГО -73 руб. 
Итого въ остатка —  27 р.-25 к. 

B c i расходы но реиетищ ямъ г.г. любители нриняли на свой 
счетъ. Деньги 27 руб. 28 к. сданы г директору мужской 
гимназш.

ПРИМЪЧАЖЕ. Оркестръ, оставшейся играть  но окончанш 
спектакля, иолучилъ за то особую плату изъ суммы, собран
ной между г.г. любителями. " ‘ В . Хаборскш.
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56 Неделя № 3.

Уральская горнозаводская желвзная дорога.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Управлете Уральской горнозаводской железной дороги доводить 
до общаго cb'Iiд'1>иiл, что на основаши §§ 200, ‘206 и 207 „Вре- 
менныхъ услов5й перевозки по Уральской железной дорог*“, 10-го 
Февраля 1882 года, въ 12 часовъ по-иолудни, на товарной станцш 
въ г. Перми назвачается продажа съ публичнаго торга,4 оставленныхъ 
пассажирами въ вагонахъ и ставвдонвыхъ пом*щешяхъ, рйаныхъ пред
метов'!,, бпубпиковишыхъ въ „’Пермскихъ Губерпскихъ В1;домостяхъ“
— за J\? 48, отъ 17 числа 1юня, и въ „Екатеринбургской Нед-Ьл'Ь“, 
Лг 25,-отъ 1го 1юля ирошлаго 1881 года. 24-—3— 2

ПРО ДАЕТСЯ
новской ул., около вокзала. О п/1;ut, спросить домо 
хозяина, въ лавкЬ Колотилова, противъ городской 
у п р а в ы . _______  29 — 1— 1

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ М. РАМЬ а К0. .
т  з д э д п н и

Представитель фирмы «Добровъ и Набгольцъ,»
въ MooKBli,

главныхъ строителей вальцевыхъ и др.
мЫьниц'ь 

15 1» Р О С С 1 И .
Единственный „складъ и продажа“

для Волжско-Камскаго края и Сибири.—
Им’Ьетъ привилешо для всей P occîh на 
сл*дую!щя машины для крупчаточныхъ 
заводовъ:

Вальцевые станки Вегемана съ фарфоровыми валами для пе
редира и размола пшеницы.

Вальцевые станки Ганца съ валами изъ зеркальнаго чугуна для 
дранья и передира пшеницы.

Самов*йци Хагенмахера и Бюльмана. Устройство последней все 
металлическое.

Опойки, аспираторы, куклеоборные цилиндры, куклеоборные 
шкафы новМшаго устройства, настояшдя швейцарсыя шелковыя сита, 
приводные амер.икансше ремни (настояше), пеньковые плетни и фран- 
цузсые жернова. . •

Вальцевые станки Вегмана и Ганца были удостоены единствен
ной, назначенной въ прению, Большой золотой медали на 1-й мель
ничной и крупча.точной выставка въ Берлин*, въ 1879 г. До сихъ 
поръ находится въ д'Ьйствщ въ Россш 1500 станковъ.

Станки Вегмана и Ганца постановлены на гл вныхъ крупчаточ- 
ныхъ заводахъ и мелышцахъ Московск., Курск., Тамбовск., Влади- 
MipcK., Нижегородск., Костромск., Казанск., Симбирск., Самарск., 
Саратовск., Пензенск. и Оренб. губериШ.

См^ты, справки, щЬны: станковъ, устройства, и переустройства 
мельницъ, высылаются немедленно и безплатно,

Адресъ телеграммы: „РАМЪ“ въ Казани. 189 — 6— 3

дорожный, почти новый, 
2*0 продается за 50 руб — вь 
Верхнепознесенской улиц*:, въ дом'Ь Бостремъ. Опро
сить дворника Николая. 
Тамъ лее продаётся зимняя повозка за 38 р.
В П О 1 TffJTtJn продается въ дом’Ь вдовы Симановой, въ 
r U i l J l J i l J l U  Уктусской улиц*. 9 — 2 — 3

:  В Ъ  Б АНКИ Р С К 0 - К О !V! М И G СIО НЕРС К o F ~ K  OHTÔp-fe
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  Л Е Ч Е Н К И Н А  И К°  

В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ 1882 ГОДА,
будетъ произведенъ, съ‘ 12 часовъ дня,

А У К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня аукщона-

В ъ домЬ Клушиной, на углу Главнаго проспекта 
и Колобовской улицы, близъ женской гимназш, 

отдаются квартиры. Одна съ мебелью и драпировками

Въ ссудной нас^ Я. П. Андреева и К .
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24 ЯНВАРЯ 5882 г.,

съ 12-ти часовъ дня,

просрочеиныхъ вещей. 81— 2— 2

Въ Главной контор* екатеринбургскихъ заводовъ, въ 20 число Фев
раля 1882 г., назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на 
продажу железа расковочнаго 2-го сорта, 559 нуд 127* ф., числя- 
щатося на-приход* при Екатеринбургской механической фабрик!;, съ 
ц*ною по б б 3/* кон. пудъ, на 373 р. 32 коп , и оц*неннаго, во 30 
коп. за пудъ, на 167 р. 793Д  к.

Желшонйе торговаться должны въ день торга или ран’Ье подать 
объявлешя о донущенм къ торсалъ, и лицо, за которымъ останется 
нредметъ торга, обязано представить взадат жъ У10 часть съ покупной 
суммы.

Желающ1е г >рговлться могугъ вид Ьть кондицш въ Главной контор* 
какъ до торговъ, примерно, за нед'Ьлю, такъ и въ дни торга.

Объявлешя желиощихъ торговаться будутъ приниматься въ Глав
ной контор-Ь только до 12 часовъ, а самые торги будутъ производиться 
до 2-хъ часовъ по-полудни.

Цомощникь Горнаго Начальника А .. Фелъкнеръ.
За Столоначальника Ив. Бурцовъ.

TW füll 7 Ш  г а  R  парная и одиночная, ПРОДАЮТСЯ 
¿Й [fji ¿111 ¿31¿5 ¿й ¿ « ¡ в ъ  Водочной улиц*, напротивъ новой 
церкви, въ д. Грабовскаго. 2 — 2

Уральская горнозаводская желъзная дорога.
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Управ.г1ен1е Уральской горнозаводской железной дороги симъ при- 
глагааетъ лицъ, утерявшихъ свои вещи, при про*зд*, въ вагонахъ и 
иассажирскихъ пом*щешяхъ, въ перюдъ времени отъ 1-го 1юня по
1-е Декабря 1881 года, явиться за получешемъ таковыхъ на стан- 
цио Пермь, гд* имеется и опись имъ; въ противномъ случа*, на 
ocHOBaiiiH §§ 200, 206 и 207 „Временныхъ условШ перевозки по 
Уральской дорог!;,“ означенныя вещи, по истеченш 6-ти-м'Ьсячнато 
срока со дня настоящей публикацш, будутъ проданы съ публичнаго 
торга, какъ невостребованныя. 7 —3— 3

Отъ Камышловской у*здной земской управы симъ объя
вляется, что въ виду ок оячатя  въ 1882 году срока трехл*т- 
ней деятельности земскихъ гласныхъ по Камышловскому у*з- 
ду, ею приступлено, на основ. Высочайше утвержденнаго, 26 
Мая 1867 г., Положешя комитета министровъ, къ пров*рк*, 
исправлешю и дополнении избйрательныхъ списковъ о лицахъ, 
им*ющихъ, согласно 18- 28 ст. Пол. о зем. учр., право 
участвовать въ выбор* земскихъ гласныхъ; а потому Управа 
приглашаете влад*льцевъ земель, фабрикъ, заводовъ и дру- 
гихъ проыышленныхъ и торговыхъ заведешй, состоящихъ въ 
г. Камышлов* и у*зд* онаго, а равно учреждешя, общества, 
KOMnaniH и товарищества, влад*ющ1я недвижимымъ имуще- 
ствомъ, дающимъ право на участие въ земскомъ представи
тельств*. доставить въ управу, не позже 1-го числа Февраля 
1882 года, письменныя заявлеш я о своемъ зваши, имени, 
отчеств*, фанилш, л*тахъ, м*ст* жительства и влад*емомъ 
имуществ*, съ показашемъ относительно посл*дняго св*д*- 
шй, требуемыхъ 11— 13 ст. правилъ о приведеши въ д*й- 
CTßie Полож. о зем. учр.

Председатель управы И. Горбуновъ.
Секретарь Н . Просвирнимъ 8 — 3— 3
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Неделя № S 51

Уральская горнозаводская железная дорога.
ОБЪЯВЛЕШЕ.

Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги симъ объявляетъ, что нижепоименованные 
предметы, сданные къ перевозка по дорог'!;, въ перюдъ времени съ 1 Мая по 1 Декабря 1881 г., и не
востребованные. въ случай, если получатели не явятся за ними, гю исгеченш 6-ти-м^сячнаго срока, со 
дня настоящей публикацш, будутъ проданы съ публичнаго торга, на основанш §{s 800, 806 и 807  ..Вре- 
менныхъ условш перевозки на Уральской дорогЬ.“

в ъ д о ж о с т ь
невостребованнымъ предметлмъ, перевезеннымъ но У. г. ж. д. съ 1 Мая по 1 Декабря 1881 г.

№№
по

поряд.

№

квитан.

С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I  И. Прибитая. Ч и

сло м’Ьстъ.
Назваже товара.

В'ЬСЪ.

Отправлешя. Назначешя. Отправителей. Получателей. М11сяцъ. Ч, иуд. ф.

1 5064 Пермь Екатеринбур. Фелыптейнъ Предъявитель Мая 25 8  м^стъ Галантерейный тов. 5 0 Г>
2 я Пермь Екатеринбур. Фельштейиъ Предъявитель Мая 25 8  агктъ Шнейныя машины 13 2 0
3 264 Сылва Тагилъ Рутманъ Носовъ Мая 23 1 вагонъ Алебастръ сырой 600 Í)
4 10370 Екатеринбур. Т ц'илъ Гинзбургъ Титовъ 1юня 11 3 «гЬста Крупа гречневая 15 п
5 6359 Пермь Тагилъ Гурвичъ и Гашк. Предъявитель Поия 15 1 бочка Масло постное 11 3 0
6 10370 Екатеринбур. Тагилъ Гинзбургъ Титовъ 1юня 11 2 м'Ьета Солодъ 10 г>

7 10270 Екатеринбур. Кушва Зоиовъ Горбуновъ 1юня 1(1 5 м1;стъ Крупа манная 2 5 п
~г 8 10676 Екатеринбур. Кушва Пономаревъ Батурина Поня 15 1 м1;сто Мраморная плита 8 10

9 11777 Екатеринбур. Кушва Колчииъ Медв'Ьдевъ 1юля 3 4 места Сельтерская пода 20 20
10 8 3 1 0 Пермь Кушва Ком. Надежда Митрофана 1юля 16 1 место Машина пожарная 4 29
11 6493 Пермь Екатеринбур. Пользятъ Пользятъ 1юня 17 2 места Домапшя вещи 2 10
12 3 5 2 Чусовая Ляды Чусовской зав. Давыдовъ Сентября 13 3  вагона Кирпичъ белый 1 8 0 0 V

13 1601 Кушва Екатеринбур, Осокинъ Предъявитель Мая 5 3  места Мешки иорожшя 4 2 9
14 13167 Екатеринбур. Селянка Крохинъ Предъявитель Октября 9 2 места Сбруя крестьянок. )) 2 5
15 16233 Пермь Чусовская Мамаевъ Мельниковъ Октября 17 2 места Сани кр'стьянсшя » У)

16 402 Пермь Екатеринбур. Неизи1!Стно Неизвестно 1юня 3 0 1 место Бидоны
п 5

17
71

Левшино. Екатеринбур. Неизв*стно Неизвестно » V 2 места Домашшя вещи 2 5

Издше придворнаго В И. В, книгопрод. 'ЩЩШ В. Реша) яодъ фирмою Шмицдорфъ,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 ГОДЪ й г ш
НА САМЫЙ ПОЛНЫЙ И САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ 10 т и Др_-

ДАМСК1Й МОДНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж У Р Н А Л

Н О В Ы Й  Р У С С К 1 Й  B A 3 A P T L
«Новый Русский Вазаръ» въ 1882 г. выходитъ и разсылается, 

по-прежнему, четыре раза въ М'Ьсянъ, т. е. въ количеств!* 48 ну- 
меровъ: 24 модныхъ и 24 литературныхъ, каждый отъ Р / г —2хъ листовъ самаго 
болыпаго формата (in-foHo), въ трехъ издатяхъ, различающихся единственно по 
числу парижскихъ модн. раскрашенныхъ картинокъ. Каждый цодписчикъ 1-го 
издашя получаетъ ежемесячно одну раскрашенную картинку, 1 числа; П-го изд. 
—двЪ въ мЪсяцъ, 1 и 15 числа; и Ш-го изд.— четыре, т. е. одну съ каждымъ №.

Давая массу рисунковъ и описатй какъ домашнихъ нарядовъ, такъ и 
костюмовъ для баловъ, визитовъ, вечеровъ, гулянья, маскарадовъ и проч., и 
всякаго ̂ б-Ьдья и всевозможпыхъ принадлежностей дамскаго и д1>тскаго туалета. 
«Н013ЫЙ РУСШ Й ВАЗАГЪ», пом’Ьщаетъ своевременно все, что выходитъ новаго 
и зам*Ьчательнаго въ области моды.

Н и  одно издание въ цгьломъ свчытъ не даетъ такого громаднаго выбора 
рукодплт  и  дамскихъ работъ , какъ «НОВЫЙ РУССйЛЙ БАЗАРЪ», неимгъя  
соперниковь также и  въ отношенш полноты и  разнообразия навгьйшихъ 
модъ, чему много снособствуетъ то, что редакщ я моднаго отдгьла «НОВАГО 
РУССКАГО БАЗАРА» имгьетъ свои отдгьленш въ Парижгь и  Берлитъ.

Чтобы дать читательницамъ возможность постоянно знакомиться со всЬми 
новейшими явлешями модъ, — „НОВЫЙ РУС0К1И БАЗАРЪ“ иом'кцаетъ и въ 
литературныхъ нумерахъ модную хронику съ прибавлешями рисунковъ нов’Ьй- 
шихъ модъ, такъ что подписчики иолучатъ не 24, а — разъ въ годъсамыя 
новыя иарйжскш моды.

24 модныхъ нумера въ годъ: бол'Ье 3  О О О  рисунковъ парижскихъ модъ 
дамскихъ туалстовъ, нарядовъ, разиаго б'Ьлья, обуви, уборовъ, шляпъ, причесокъ, 
Дамскихъ костюмовъ и проч. и всевозможныхъ дамскихъ рукод'ЬлШ и работъ, до

8 0 0  вык]юекъ въ натуральную величину »а 24 болынихъ листахъ; изящно 
раскрагаеиныя парижская модный картинки; sj- выр^зныи выкройки въ 
натуральную величину.

25 литературныхъ нумера въ годъ съ роскошными иллюстращями, составляю- 
mie какъ-бы отдпмныц иллюстрированный журналъ дли- семеипаги чтенш, 
съ разнообразнымъ текстомь (лучние романы, разсказы, пов-Ьсти, стихотворения, 
ноты, смъСь (новости по женскому д’Ьлу), анекдоты, мысли, шарады и проч.),

Гг. подписчики получать, тоже безилатно, разный приложешя, между нрочимъ 
12 листовъ раскрашенные узоровъ для выпшванш въ русскомъ вкуск.

Глишкомъ пятидесятил'Ьтнее, существоваше фирмы Шмицдарфа (Kt К. Репиеръ) 
ручается за ДОБРОСОВЕСТНОЕ и АККУРАТНОЕ ведеше «H. Р. Базара», при 
стремленш къ по< тояниому улучшенш журнала.

Бn i r r  i m  Годовые п о д п и с ч и к и  на 1882 годъ. BHeciuie полную плату, ццрнтта Г01Ш IIHJ. получатъ въ теченш 1-го полугодия, особеннаго достоинства, III ШИШ. 
Эот—артистически-исполненная < > , 1  1 ^ <  )  I  " ' 1 * I  Я  (до НО сан. 
дл. и до 40 сан. вышины), снешально для нашего журнала заказанная изве
стному художнику и представляющая

Е. И. В. ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ,
пдуш ую по Невскому въ л е гк и е  саняхъ, на пары ворпныхь лоша
дей. Н а запяткахъ саней— леибъ-казакъ. Вблизи виднгьется нич- 
кинъ двореиъ съ садомъ. Все находящееся на картитъ схвачено 
необыкновенно живо и отличается поразшпелънымъ сходствомъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ.
б е з ъ  д о с т ,  с ъ  д о с т .  с ъ  П е р е с .

I-му изд. съ 12 раск. нарижск. модн. карт, в  руб. Т* руб. 8  руб.
II-,ну - - 24 - - - “Т* , 8  , Э  „

Ш-му - - 48 - - - 9  , Ю  ,  1 1  ,
На ¡юлгода: половина этихъ ц1;нъ съ добавк. 50 к. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной контор* „НОВАГО РУС
СКАГО БАЗАРА“ , въ С.-Петербург!;, Невшй пр.. №  5, у  издателя, 
придворнаго книгопродавца K. K. Pemiépa, П' дъ фирмою 
Щмикдорфъ, и у bc'I.xi» изве.стныхъ кннгоиродавцевъ.___________

ПСП ÏÏ Ä РТР 5 Двухэтажный, полукаменный домъ съ надвор- 
1 1 Г и 4 Ü L  1 Ü/A ныли строешями, принадлежащей Колотилову и 
находящейся въ Новой (Никольской) улице. О цене спросить тутъ же
У самаго хозяина. __ ________■ ■ .
I f V U P D T k  рекомендпuiio, ищетъ место. Адресъ: Одинарка,
Í \ J  * L í  ö i  домъ Засыпкина, противъ д. Пастухова.

Р А С Ю Д А М  ПО ДЕШЕВЫМ! ЦБНАМЪ —  ™ r»« ‘î
А. Сильвестровой, помещающемся въ Разгуляевской улиц*, въ дом'Ь 
Ушакова.

Тутъ же принимаются заказы на платья 
и друпя принадлежности дамскЛго тоалета.

шубы, шляпы уборы 
28— 3— 1
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'58 Неделя Ks В.

Годовая цена:

4 pyfi.,
съ пересылкою и съ боль
шой безплатной премило.

Открыта подписка на 1882 годъ
^  на

Н В Ш  8 1 * 1 » »

Съ большой
б е з и л а т il о й

олеографической иренпею: 
Зимнж ландшафтъ.

ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ М
Годовая цъна:

Ж УРНАЛЪ ДЛЯ
На полгода:

В С Ъ Х Ъ .
2 руб. съ пересылкою,

„Новый Свгьтъ“' , мы не скрываемъ 

и безвкусными, шаблонны-

4 руб. съ пересылкою и съ большой безплатной преипею
безъ прем1й. —  24 №№ въ годъ.

Обращаясь къ читающей публике„ съ предложешемъ о подписке на иллюстрированный журналъ: 
отъ себя всЬхъ трудностей предпринятой нами задачи.

Въ современной .литературе нётъ недостатка въ обыденномъ матер1але для чтешя, и заурядными разсказами 
ми пов'Ьствованнгми* мы не можемъ разсчитывать на успехъ преднринятаго нами издания.

„Chaque nationales journaux, qu’elle mérite “,1’оворилъ многоопытный Тьеръ,— „каждый народъ им^етъ достойные себя журналы“. Кто ста- 
нетъ отрицать истину этихъ словъ? Если, следовательно, журналы должны служить, такъ сказать, «ериломъ учственнаго и зстетическаго 
развитая народа, то сохраняя высокое мнеше объ образованности и утонченномъ вкусе читающей публики, мы считаемъ свою задачу далеко 
нелегкою.

„Новый Свгьтъ'' будетъ в'Ьрнымъ отпечаткомъ нашего времени. Извгытшъйш1я картины  и возбуждающ1я удивлете открытгя 
соврененваго века яайдутъ въ немъ место въ описашяхъ и въ рисункахъ Успехи цивилизации въ области иаукъ, искусствъ и лит ера
туры  будутъ сообщаемы читателямъ быстро и напядно. О выдающихся саОритяхъ въ жизни современник) общества и объ интерес
ны /;?, явлетяхъ природы  мы будемъ сообщать иллюстрированные отчеты на основанш точныхъ данныхъ.

, Новый Свгьтъ“ однако не будетъ исключительно научнымъ журналомъ, Въ немъ будутъ помещаемы и статьи для летаю чт ет я, 
интересные разсказы,романы, занимательна описашя путешествш, очерки изъ отечественной ист орт  и изъ ж изни Русскаю  
народа, кроме того лепий фельетонъ, анекдоты, задачи, загадки и т. п. Также и юмору будетъ отведено подобающее место, такъ 
какъ въ редакцш имеется большой занасъ изящ но исполненных?, карикатурь  и анекдотовъ.

Вотъ программа нашего издашя, въ которой, примутъ участае опытные и извтьстные публике сотрудники. Рядъ разсказовъ начнет
ся съ перваго нумера романомъ Ланкенова:

скихъ картинъ:
м о л о д а я .  н]Е B-'&çsTi'Au j ттлт  я ю т ь .

съ драгоценностями, ] съ сыномъ.
съ приплатою только 1 руб. каждую картину, на упаковку и перес.

*Эти олеографичесюя премш изготовлены въ одномъ изъ самыхъ 
знаменитыхъ художественныхъ заведетй, и все три ирелпи въ отдель
ной продаже стоютъ не менее 10 руб.

Въ вид* главной прем1и гг. подписчики получать, по желант,
портретъ Его Величества Государя Императора

АЛЕКСАНДРА III.
великолепная олеограф1я, портретъ грудной, съ приплатою лишь 1 
руб. за пересылку.

2 » «  Всп, эт и премт  уже получены редакцгею и высыла
ются гг. подписчикамъ въ день получет я подписки•

8 В Ш  К Л И К У Ш К А ,
заклющающемъ въ себе интереснейния сцены изъ жизни Русскаго

народа.
НАШИ ОЛЕОГРАФИЧЕСКШ ПРШШ-

Нижеследук>1щя художеспгвенно-исполненныя олеографическш 
картины, предлагаемый нами въ виде премп1, удовлетворять са- 
мымъ изысканнымъ требовашямъ.

Каждый подписчикъ получить немедленно, после присылки 4 руб. 
подписныхъ денегъ,
в а  Б Е З П Л А Т Н У Ю  П Р Е М 1 Ю  в в

большой ..Зимн1й ландшаФтъ,“
ширина 75 сентим. —  вышина 50 сентим.

Кроме этой искусно исполненной  безплатной прети, гг. подпис
чики имеютъ право на нолучеше двухъ большихъ олеографиче-

Г-мъ служащ.шъ вт, казенныхъ учреждетяхъ и часшнхъ конторахъ дЪлается разерочка платежа нодъ ручательствомъ гг. казначеев!, или управляющие. 
S S S  Подписка принимается въ конторе журнала: „Новый СвЬтъ“,в ъ  Риг!;. Адресъ почтамту изв'Ьстепъ. Ü 2Ü3

БОЛЬШАЯ 

олеографическая прем1я: 
Молодая невеста,

съ приплатою 1 руб сер.

Главная прем)я:
портретъ Его Величества, Государя Императора Александра III.

великолепная олеограф1я, портретъ грудной, съ приплатою лишь 1 р. за перес.

БОЛЬШАЯ 

олеографическая прем1я: 
Молодая мать, 

съ приплатою 1 руб. сер.

ГАЗЕТА А ГАТЦУКА,
П0ЛИТИК0 ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ,

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ЕЖ Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  ИЗДАН 1Е,

Б У Д Е Т Ъ  В Ы Х О Д И Т Ь , Б Е З Ъ  П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й  Ц Е Н З У Р Ы ,  
въ объемгь 2-хъ-З-хъ листовъ въ недгьлю; въ ваэюныхъ же случаяхъ 

выходипщ  вмгьето одною, по два раза, въ недгьлю.
Сообщаетъ подробно политичесшя и общее,твенныя новости, ра- 

споряжешя правительства, новости торговыя и биржевый, изобрете
н а  и открытая въ сжатомъ, удобномъ для чтешя виде.—Для лег- 
каго чтешя помещаются повести и разсказы, преимущественно истори 
чесше, и стихотворешя.

Кроме того въ „ Г а з е т ® А. Г атцука“ помещаются статьи науч- 
наго содоржатя, ймеюиОя общШ интересъ и изложенныя въ общедо
ступной форме, а также К рит ика, Б иблш раф 1я  и М О Д Ы  с ъ 
р и с у н к а м и .—Въ течеши года Газета даетъ въ тексте до 400  
худож. гсполнешшхъ рисунковъ.

Въ Газетъ участвуютъ известнейипе наши литераторы, ученые 
и художники: 0. И. Вуслаевъ, Д. И. Иловайсюй, Н. И. Костомарову 
В. С. Лесковъ, Д. А. Мордовцевъ и др.

¡ ¡2 2 3  Годовые подписчики на 1 8 8 2  годъ получатъ въ начале 
года прекрасный О Л Е О Г Р А Ф И Ч Е С К Ш  П О Р Т Р Е Т Ъ  1 0 С У -  
Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I I I ,  въ конце же 
года Крестный календарь на 1883 г. на лучшей бумаге и 3-й 
выпускъ иллюстрированныхъ драмъ Ш експира.

Подписная цгъна: безъ Repec. на годъ 4 р у б ., съ пересылкою 
же на годъ 5 руб., на г/ 2 г. (Янв. и 1юля) 2  р  75 к., на 1 мес. 
75 к.

Адресf, конторы Редакцги: Москва, Никитскш бульв ръ, д. 
Гатцука; отделеше ея—Кузнецйй мостъ, д. Торлецкаго.

Въ первыхъ нумерахъ будутъ печататься: святочный ра казъ г. 
Лескова: „ВогинькаРунькэ“,и  переводъ„Записокъ графа Калюстро“ .

Р едакторъ А .  А . 1 А Т Ц У К Ъ .

Въ дозгЬ Козицына, гд е  Сибирск1й банкъ, продается 
ЛОШАДЬ, жеребчикъ вороной масти, 4-хъ л'Ьтъ, upi- 

■Ьзженный въ одиночку. Спросить кучера Ивана 12— 3 — 3

местоторговаго дома „Прозорова съ Сыномъ.“ Объ 
ушдаяхъ узнать у довереннаго ихъ ИванаПРОДАЕТСЯ

Александровича Васенина— въ доме Губбардъ, бывшемъ Расторгуева,
30— 2— 1
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Неделя № S.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА Ж У РНА ЛЪ

Р У С С К I й
!< i III I I I  1 i f  8 'i '  i

»ilHODlu leJVlliDJVl и I Ш  I V If
в ъ с т н и к ъ

ГОДЪ И З Д А Н Ы  1 й о 9  Г О Д Ъ  И ЗД А Н Ы
ТРЕТ1Й. ГО Д Ъ . ТРЕТ1Й.

КОНТОРА РЕДАКЦ1И:
Въ С.-Петербург-fc, Новая улица, д. № 11.

П Р О Г Р А М М А
Ж УРНАЛА

„PiCCSlH Ю Ш Ш Ь й Ы !  II М Ш Ы Ш 1  В И Н Н И ) . “
а) Музыкальный отдЪлъ: 1. Статьи по современному движенио 

музыкальнаго дела. 2. Ледйй’огичесмя статьи о музыке. 3. Статьи 
но историческому развитие музыки. 4. Духовная музыка, 5. Музы
кальное обозрите (рецензш, хроника).

б) Театральный отд%лъ: 1. Статьи по исторш театра. 2. 
Педагогичесшя заметки о театре. 3. Театральное обозр1лпе. 4. 
Обозр'1ипе нровишиальныхъ театровъ.

в) Общй отд-Ьлъ: 1. Корреснонденцш. 2. Бюграфичеше очер
ки изъ жизни артистовъ, композиторовъ и драматическим. писате
лей. 3. Виблюграфгя: Новых музыкальный и драматичесш произведе
ния. 4. Разный извЬст!я. Смесь. 5. Ренертуаръ. 6. Объявлешя. 7. 
Фельетоны новости и разсказы изъ артистического тра . 8. Нотныя 
нриложешя: хоровое irbHie, Tpio, дуэты, соло и пр., пьесы для фор- 
тен‘|ано и другивь инструментовъ.

„Руссшй Музыкальный и Театральный ВЪстникъ“ будетъ 
выходить 4 раза въ м1;сяцъ, между 1, 8,15 и 22 числами кажда- 
го гбсяцц исключая лЬтнихъ (Май, 1юнв, Поль и Августъ), въ кото
рые будетъ выходить по 2 раза, между 1 и 15 числами; всего въ 
годъ 40 нумеровъ.

ЦЪНА остается таэюе: съ нотными приложениями и съ npeMi- 
ями за годъ— 6 р., за 72 года— 4 р., съ доставкой или иересыл.

На меныше сроки подписка не принимается.
Sport нотныхъ при ложен ¡й къ каждому нумеру, все годовые 

подписчики получать въ Продолжены года Д В Ъ  ПРЁМ1И:
1-я— Новая оригинальная драма въ 4-хъ дейсшяхъ: „Сила 

Обстоятельств^, соч. М ихаила  Х рущ ева ,— особымъ издашемъ.
2-я—Д ля  гг. новмхъ подписчиков, по выбору: музыкальный 

альбомъ для ii’buin или таковой же для фортешано*). Д ля  п .подпис-  
чиковъ, уж е илиъющихъ наше издате за 1881 годъ и подпи
савшихся на будущш 1882 годъ, предоставляется выбрать изъ ка
талога (который будетъ приложеиъ къ последнему 40 нумеру сего 
1881 года), по желанно,, ноты на сумму одного рубля.

*) Оба альбома составлены изъ приложешй къ «Русскому Музыкальному 
Вестнику» 1881 года.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ контор!) редакщи, Пушкинская (Новая улица), д. JV® 11, кв. 6, 

и во всЬхъ извёстныхь книжпыхъ и музык!льныхъ малазинахъ.
Редакторъ А. Астафъевъ.
Издательница Л. А . Ильинская.

Остатшеся полные экземпляры,, Рус. Муз. Вест. “, за 1880 и 1881 
года, со всеми прилажешями, можно получить въ конторе редакцш по 
4 р. экземпляр!,, съ доставкой или пересылкой.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ  И ЛИ ТЕРАТУРН УЮ  ГАЗЕТУ:

„МОСКОВСКАЯ НЕДЪЛЯ,
н а  1882-й годъ.

„МОСКОВСКАЯ Н ЕД Ъ Л Я“ издается въ Москве въ формат?, 
нашихъ большихъ еженед'Ьлышхъ газетъ, не меяЬе 2-хъ листовъ

убористой печати, и выходитъ по воскресенямъ, по следующей про- 
граиэгЬ; 1) Иравительственныя расноряжен1я. 2) Политическое обо- 
зр-Ьн1е за неделю и текупуя новости. 3) Кратше бшграфичеше 
очерки зам’Ьчательныхъ лицъ и общественныхъ деятелей. 4) Очерки, 
повести, романы, мемуары, путешееттая, драматичесшя произведешя 
и стихотворешя. 5) Обзоръ газетъ, журналовъ и книгъ русской и 
иностранной печати. 6) Фельетонъ. 7) Разный изв-Ьслчя. 8) Народное 
образовате. 9) Земсвдя и сословныя учреждетя и ученыя общества. 
10) Военный извесш. 11) Корреснонденцш. 12) Судебная хроника. 
13) Справочный листокъ. 14) Ответь редакцш. 15) Объявлешя и 
16) по возможности, портреты зам'Ьчательныхъ лицъ и общественныхъ 
деятелей.

Редакщя „МОСКОВСКОЙ НЕД"БЛИ“ поставила себ'Ь задачей 
давать читателямъ въ каждомъ выпуске газеты, независимо 
отъ статей по отд'Ьльнылъ выдающимся вопросамъ, краткШ, 
но полный обзоръ вс’1;хъ крупныхъ явлешй ,внутренней и 
внешней жизни Росош за истекшую неделю.

ПОДПИСНАЯ ЦТ.НА.
Съ пересылкой по почте и доставкой на .домъ городскимъ 

подписчикамъ:
на годъ - - 6 р., ||| на нолгода - 4 р;

за границу ц-Ьна вдвое.
Въ розничной нродаж’Ь ц^на отдельному нумеру газеты 15 к.

Подписка ^принимается въ МосквЬ: въ контор'Ь Н. Н. 
ПЕЧКОВСКОИ, въ Петровскихъ лишяхъ и во всЪхъ извест
ны хъ книжныхъ магазинахъ Москвы и Петербурга.

Иногородние обращаются прямо въ контору газеты: „МОСКОВ
СКАЯ НЕДЪЛЯ“ , адресъ которой изв'Ьстенъ Московскому поч
тамту.

Новымъ подписчикамъ будутъ разосланы портреты: 1) Ми
хаила Евграфовича Салтыкова (Н. Щедринъ) и 2) Николая 
Алексеевича Некрасова.

Редакторъ-Издатель В л . Н . Селезнеиъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

(С Е Д Ь М О Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н Ы , 1882).

ВЪ  Г А З Е Т У  В О Й  Д У Т  Ъ С Л Ш Ю Щ 1 Е  О Т Д Е Л Ы !
I) Статьи и изсл'Ьдован1я по исторш, этнографш, статистике, 

торговле и промышленности оренбургскаго края. II) Обшдя полити
ческая извес/пя и политичесшя телеграммы. III) Хроника, или лето
пись событШ и явлен¡й местной жизни, а также опубликованный 
правительством!, распоряжешя, прямо или косвенно касакнщяся жиз
ни города Оренбурга и оренбургскаго края. 1У) Сообщешя о теат- 
ральныхъ и другихъ публичныхъ зрелищахъ и увеселешяхъ съ рецен- 
з1ями о нпхъ. V) Фельетонъ; въ этомъ последнемъ отделе будутъ 
помещаемы очерки «естныхъ нравовъ и друг1я мелмябеллетристиче- 
сшя статьи. VI) Справочная свед4тя по части торговой, промышлен
ной и железно-дорожной, театральный репертуаръ, почтовый и кален
дарный сведена, местный метеорологичесюй бюллетень и т. п. сведе- 
н1я, а также частныя объявления. VII) Нрибавлешя къ „Оренбург

скому Листку“: „

„ЛИСТОКЪ ОБЪЯВЛЕШИ'1-
Газета „Оренбургсюй Листокъ“ выходитъ но воскресешямъ, а 

„Листокъ Объявлешй“ по четвергагь. ^
Подписная цЬ на годовому издан1Ю 5  Р У Б Л [ Е Ж  

съ доставкой и пересылкой.
ДЛЯ ОРЕНВУРРСКИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗ- 

СРОЧКА ВО ВЗПОСЪ ПОДПИСИЫХЪ ДКНЕГЪ.
Статьи, корреспонденцш и требовашн редакция просить адресо

вать: въ ОРЕНВУРГЪ, въ редакц!ю газеты „ Оренбургский Листшъ“, 
Перовск 1я улица, домъ № 33, близъ театра, при типо-литограф1и 
Изанд Ивановича Евфимовскаго—Мировицкаго.

Редакторъ— Издатель Ив. Евф имовскш — МировицкШ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 2  ГОДЪ,
В Т О Р О Й  Г О Л Ъ  ИЗЛАН1Я:

въ котороиъ прйнймаютъ участГв' слелуюпце художники: И  А й ва 
зовские, А. Боюлюбовъ, М . Бошкинъ, II. Брюлловъ, В  Верс-  
Щагинъ, В . Васнёцовъ, Е . де- Вилье, Е . Волковъ, И . Крамской, 
баронъ М  II. Клодтъ, Н. Кузнецовъ, Л. Лаюрю. К. Лемохъ, 
В .  МаковскШ, В .  Масаловъ, А. М ещ ерскш , Г . Мясогъдовъ,
В . Пвровъ, В .  Полгъновъ, И . Прянишниковъ, И. Ргъпинъ, К. 
Савицкш, В . Суриков},, К. Трут овскш , И. Ш ш икинъ, Ш иш - 

ковъ и Ш ирлемань.
Первый годъ,— тяжелый годъ для всякаго новаго, а т’Ьмъ бол!е 

художественнаго издашя. За неим!мемъ въ Петербург! фототипиче
ской мастерской или фототипш, фоксимилируюшей худол;ественныя 
произведешя, редакщя принуждена была печатать рисунки въ Москв!. 
Это печатан1е стоило нногихъ хлопотъ, чрезм!рныхъ издержекъ, а 
главное,— заглазное воспроизведете н!которыхъ картинъ не вполне 
удовлетворяло ц!лягь художественнаго издангя. Чтобы устранить 
такое громадное неудобство на будущее время, редакщя должна была 
озаботиться устройств>мъ при журнал! собственной фототипической 
мастерской. Мастерская эта теперь уже устроена, и редакщя такимъ 
образомъ обезпечена какъ тщательнылъ выполнешемъ художествен
ныхъ приложенШ, такъ и своевременньшъ выходомъ журнала. Съ 
устранешемъ печататя рисунковъ въ- Москв!, редакщя над!ется на 
возможность расширения и .улучшещя вс!хъ отд!ловъ журнала.

Программа журнала заключается въ сл едующем !,: 1) 1кллет!шстическт ошдуьлт,. 
Повести, разеказы, сцены и т. п., по преимуществу изъ жизни русский, ходож- 
никовъ. 1>1бграф!и художниковъ (въ повествовательной форм+>), а также и за- 
мйчательныхъ деятелей въ искусств!;. 2) Крита,ческгй птдгьлъ. Критическ1я 
статьи по искусству. Художественный фельетонъ. Рецензии и критически замет
ки, касающ1яся какъ художественныхъ произведете, такъ равно и книгъ но 
искусству. 3) Смпсь. Теоретичесюя и практическая указашя и советы какъ ху- 
дожникамъ, такъ и любителямъ. Обзоръ деятельности русскихъ художественныхъ 
обществъ п школъ, сущеетвующихъ вт. Роесга. Разная мелшя заметки, изв'Ьст1я 
п слухи. 4) П ослпдняя страница. Справочный отдеЬлъ, въ который входить 
по преимуществу, ответы г запросы публики и художниковъ. 5).Приложение, 
» Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  А Л Ь В О М Ъ ».

„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ“ состоитъ изъ двухъ отд!ловъ: 
1) картинъ и нортретовъ въ формат! журнала и 2) картинъ въ 
формат! болыиаго альбома.

Рисунки и портреты въ „ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ЖУРНАЛ!}“ испол
няются посредством! ф ототипш , фотогравюры и гравюры на 
мгьди (офоргъ). ;

Журналъ выходить ежем!сячно въ формат! большой книги, отъ 
трехъ до четырехъ, листовъ.

Годовые подписчики получаютъ журналъ съ приложешемъ, кото
рое состоитъ изъ 24 оригинальныхъ рисунковъ, портретовъ и от- 
дгьльнаго болыиаго альбома, который дапъ будетъ въвид! прелпи; 
полу|-одовые. же подписчики нолучатъ журналъ съ рисунками и пор
третами, на .безъ премш.

„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ* ( П Р Е М 1 Я )  1881 
г. состоитъ изъ трехъ большихъ картинъ, величиной 1,арш. на 3Д а1,ш- 

Первый листъ— „Крахъ банка“ , картина В. Мановскаго. 
В т орой листъ— ,,Утро стр!лецкой казни“,картина В.Сурикова. 
Третгй листъ— „Нодъ липами“ , картина В. Каульбаха.

Иншородшые подписчики для пересылки прем ш — „ ХУ Д О 
Ж Е С Т В Е Н Н А Г О  А Л Ь Б О М А “' за 1881 г.— благоволятъ до
слать 50 коп . маркам и . Подписчики Петербурга и  Москвы, 
когда будетъ объявлено о выходы премш, могутъ получать ее 
въ Петербурш , въ цонторгь рсдакцт  и  въ книжномъ магази- 
нгь „Новаго В рем ен и“' , а въ Москвгь— въ книжномъ магазингъ 

М амонтова, на Кузнецкомъ.
„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ“ ' (прения) въ 1882 году бу

детъ выходить по третямъ.
Количество првМш гели болыиихъ картинъ  „ X УД О Ж Е- 

С Т В Е Н Н А Г О  А Л Ь Б О М А “ будетъ завистиь отъ количества 
подписчика въ; но во всякомъ случать вспхъ премш  будетъ вы
дано не менгье Т Р Е Х Ъ  и не болгье П Я ТИ .

Первый листъ альбома выйдетъ вм!ст! съ январскимъ нумеромъ, 
О Ф О Р Т Ъ  и. И. Ш И Ш К И Н А .

Офортъ этотъ печатается въ Берлине, въ знаменитой мастерской Л. Бекке
ра. Чтобы судить о трудности вполне художественнаго выполнешя этого гро- 
маднаго офорта, мы должны указать на то обстоятельство, что г. Беккеръ взял
ся исполнить этотъ офортъ при печаташи его не более ДВАДЦАТИ экземпля- 
ровъ въ сутки.

Иногородные подписчики на 1882 г., для получетя прети: 
„ХУДОЖЕСТВЕННАГО АЛЬБОМА“, но третямъ, благоволятъ добавлять 
къ подписной цЬн! 1  руб. 5 0  коп. Эту же сумму должны до
бавлять и т !  изъ городских'!, иодписчиковъ, Москвы и Петербурга, 
которые ноже >аютъ п лучить премш съ доставкою на домъ.
Ц!на , ХУДОЖЕСТВЕННАГО ЖУРНАЛА“ съ приложетями и съ 
„Художественнымъ Альбомомъ“ остается таже: съ пересылкою 
и доставкою на, годъ—

рублей и на / руб.; сь пересыл- О руб. Съ пере- П руб- Г Л 
п о л г о д а 4 кою за  г р а н и ц у  0 сылкою премий / лей 01) коп,

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Петербург!—въ контор! редак
ции, на углу Невскаго и Троицкаго (подъ!здъ съ Троицкаго), д. 
Ростовцева, кв. Л» 24; въ книжныхъ магазинахъ: „Новаго Времени“, 
на Невскомъ, д. № 58, и Мамонтова, на В. Садовой, д. № 12, и въ 
эстампныхъ: Фельтена и Беггровл, на Невскомъ; въ Москв!—въ 
книжныхъ магазинахъ: „Новаго Времени*, на Никольской; Мамонто
ва, на Кузнецкомъ мосту, и въ эстампныхъ: Дащаро, на Кузнецкомъ, 
и Осберга, на Петровке.

Гг. иногородные благоволятъ адресоваться исключительно въ кон
тору редакпди: Петербургу уголъ Невскаго и Троицкаго, домъ Ро
стовцева. Редакторъ-Издатель Н. Александров-ь. 4— 3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 г.
НА

„ Б И Р Ж О В Ы Я  В Е Д О М О С Т И  ,
большую газету биржи, финансовъ, торговли, политики и 

общественной жизни.
П О Д П И С Н А Я  1 1 , 1 , 1 1  \ :

иа годъ, на полгода, на 3 м, па 1 м 
Съ доставкою и пересылкою 12 руб. 7 руб. 4 руб. 1 р. 50 к-_

| Подписка принимается въ конторъ редакши: въ С,- 
I Петербурга, Малая Морская, д. № 19 й.
II Посвящая преимущественное впиман’н; вопросамъ биржи, финансовъ и тор- 
51 говли. газета тЬлъ не мен^е ставить своею задачею постоянно следить за

кс%ми явлен1ями внутренней и вн-Ьшней политической жизни. Чуждаясь всякаго 
пристрастия и Односторонности въ своихъ отношешнуь къ вопросамъ Русской жиз
ни, газета полагаетъ необходимымъ преследовать только истипу и мирное раз- 
ви'пе Русскаго народа.

Биржевый, финансовый и торговый отделы газеты управляются снещалистами 
эгого д4ла и отличаются обилшмь и точностью сообщаемыхъ въ нихъ сведенШ. 
БлсИ’одаря этому, газета прЬбр’Ьла широк'й кругъ читателей въ среде банковаго, 
биржеваго н акц!онернаго шра, купечества, владельцевь °/о бумагь, торговцевъ 
и землевладельцевъ.

Въ вид! безнлатнаго прибавлегйн къ газет!, редакц1я выпускает^ 
„Тиражный Листокъ Русскихъ Вумагъ“.

„Виржёвыя В!домости“ вступаютъ въ 1882 г. въ четвертый' годъ 
своего существования.

Сознавая необходимость постояннаго усовершенствован!я издатя, мп 
не остановимся передъ затратами, чтобы придать постепенно возраста- 
ющШ интересъ вс!мъ отд!ламъ газеты.

Редакторъ: П. С. Макаровъ. Издатель: С. М . Пропперъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1882 г.
на

Н А Р О Д Н Ы !  ж у р н а л ъ  с ъ  к а р т и н а м и ,
12 книжекъ въ годъ (3 )

ЦЪпа ДВА РУБЛЯ сер съ пересылкшо-
Нрограмма журнала: 1) Современный событ1Я и исторм  въ

краткихъ омеркахь. 2) Жизнеописашя лицъ, прославившихся 
въ церковной, государственной и народной жизни. 3) На
родная поэзж: и о в ё с т и ,  разеказы, п'Ьсни, былины, стихи, 
сказанья, сказки, бытовыя и м ноичеейя. 4) Смесь: поговор
ки, прибаутки, народныя иримЬты, загадки и проч., обще- 
полезныя сведЬнхя. 5) О бьавдейя казенныя и ча ст н ая .

Въ ред акц ш  журнала: „РОДИНА*, С .-П-Бургь, Суремя- 
ная ул., -V: 1д#, можно получить за  1879 г. 12 книж.— но 1 
р. 50 к., за 1880 и 81— за 12 книж. но 2 р .— Подписка 
принимается въ редакцш  журнала „РОДИНА“.

Величина этого офорта од и нъ аршинъ 2 у 2 вершка вышины и 
®Д аршина ширины.

- " о ч а у р о ю .  у Ип о г р АФ1Я р . .  |Г о л к о в о й ,  п о  ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о / л ъ  Д. ^Д. р о л к о в о й
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