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ПР Е ДИСЛ0В1 Е .

Сов&тъ, а затймъ и Общее Собрате Общества, 
желая ознаменовать 125-л’йтнюю годовщину своего 
существовашя скромнымъ торжествомъ, постановили, 
между ирочимъ, изготовить къ торжественному годич
ному собранно Общества предлагаемый Исторически 
очеркъ. Составлеше этого труда поручено мнй, какъ 
Секретарю Общества. Задача моя, согласно мнйнш 
совета, должна была заключаться въ томъ, чтобы 
не вдаваясь въ подробности, не пропустить однако 
же главныхъ дййствш Общества. СмЯло надеяться, 
что въ этомъ отношенш ц'йль достигнута; некото
рый части книги гр'йшатъ можетъ быть излишнею 
подробностью по сравнение съ другими, что зависитъ 
отчасти отъ имйвшагося матер1ала, а также отъ свой
ства предметовъ.

Особую благодарность долженъ я принести дей
ствительному члену Общества Василш Васильевичу 
Веселовскому, сотрудничеству котораго я обязанъ 
составлешемъ большей части предлагаемаго труда.

А. Бекетовъ.



Праздноваше столетияго юбилея Императорскаго Вольнаго Экономи
ческая общества.

Двадцать пять л&тъ тому назадъ, 31 октября 1865 г ., 
наступило столёт1е существовашя Императорскаго 
Вольнаго Экономическаго Общества.

С обьте это было достойно отпраздновано, а вме
сте съ тЗзмъ и составлена бывшимъ тогда секрета- 
ремъ Общества, столь заслуженнымъ А . И. Ходне- 
вымъ, «Истор1я Императорскаго Вольнаго Экономиче
скаго Общества». Съ т£хъ поръ прошло еще чет
верть стол&йя, въ продолженш которой нашему обще
ству пришлось действовать при совершенно другихъ 
услов1яхъ, чемъ въ первое столет1е. Ныне предста
вляемый краткш обзоръ этой деятельности полу- 
чаетъ, темъ самымъ, особый интересъ.

Обзоръ этотъ, по справедливости, должно начать съ 
праздновашя столетняго юбилея, о которомъ отчетъ 
предлагается здесь со словъ А. Н. Ходнева, такъ 
какъ этимъ праздникомъ началось заканчивающееся 
25-лет1е.

Въ январе 1865 г. состоялось постановлете 
общаго собрашя о назначенш коммиссш изъ членовъ 
всехъ отделетй, для составлетя программы юбилея 
Общества.

Программа праздника, начертанная сказанною 
коммисшею и представленная на Высочайшее благо- 
усмотрете, чрезъ почетнаго президента Общества,

1
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Его Императорское Высочество Великаго Князя Ни
колая Николаевича Старшаго, удостоилась, согласно 
м н Є н ію  Комитета гг. Министровъ 27 апреля и 13 
мая, всемилостивййшаго утвержденія Государя Импе
ратора. Программою этою предполагалось: 1) напе
чатать къ 31 октября «Исторію Общества», экземп
ляры которой раздать, между прочимъ, всймъ при- 
сутствующимъ въ этотъ день на юбилей; 2) выбить 
медаль въ память столЗтя Общества, для раздачи 
въ тотъ же день и для разсылки разнымъ ученымъ 
учреждешямъ и лицамъ; 3) устроить съ 1 по б ноя
бря съ'Ёздъ сельскихъ хозяевъ, для обсужденія на 
немъ избранныхъ Обществомъ шести сельскохозяй- 
ственныхъ и экономическихъ вопросовъ, р'Ьшеніе ко- 
торыхъ наиболее важно для русскаго хозяйства въ 
настоящее время, и притомъ съ предоставлен 1емъ 
Обществу права им^ющія состояться окончательно 
постановленій съезда представить на благоусмотрйніе 
правительства; и 4) устроить во время юбилея вы
ставку земледйльческихъ орудій и машинъ, и глав- 
нымъ образомъ, подлежавшихъ въ томъ году конкур
сному испытанно конныхъ молотилокъ, в'Ьялокъ и 
сортировокъ, а также орудій и машинъ, которыя мо- 
гутъ быть приводимы въ д'Мствіе на самомъ мйстй 
выставки. Кромй того, Общество предположило оза
ботиться доставить пргЁзжимъ изъ губерній депута- 
тамъ случай обозреть замечательное™ столицы: уче- 
ныя пособія, музеи и пр.

З д З іс ь  нельзя также не вспомнить съ особенною 
признательностью о лестномъ вниманіи къ Обществу 
со стороны г. министра государственных^ имуществъ, 
который, будучи изв'йщенъ президентомъ Е. П. Ко- 
валевскимъ о предстоявшемъ юбилей, предоставилъ 
Обществу: во-первыхъ, представить къ Высочайшимъ 
почетнымъ наградамъ тйхъ лицъ, какъ изъ русскихъ,
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такъ и изъ иностранцевъ, который своими учеными 
трудами и практическою деятельностью оказали бо
лее и л и  м є н Є є  значительный услуги сельскому хо
зяйству и близкимъ къ нему наукамъ и отраслямъ 
промышленности; во-вторыхъ, желая содействовать 
успеху предположенной Обществомъ выставки земле- 
д^льческихъ орудій и машинъ, назначилъ изъ суммъ 
ввЄреннаго ему министерства въ распоряженіе Обще
ства премію въ 500 руб. для выдачи оной на вы
ставке за тотъ предмета, который назначенъ будетъ 
для сего Обществомъ, и въ-третьихъ, сдйлалъ распо
ряженіе, чтобы сельскохозяйственный музей Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ былъ открыта 
безплатно во все продолженіе юбилея какъ для чле- 
новъ Общества, такъ и для гостей, которые собе
рутся для празднованія юбилея.

Московское Общество сельскаго хозяйства выка
зало съ своей стороны особенное вниманіе къ на
шему Обществу, предоставивъ въ его распоряженіе 
золотую медаль, для назначенія, по своему усмотрЄ- 
нію, за одно нзъ орудій на предстоявшей выставке.

Все, предположенное вышеупомянутою програм
мою, было выполнено съ точностью. Исторія Обще
ства и медаль въ память его с т о л Є т і я  розданы были 
всемъ присутствовавшимъ въ торжественномъ со- 
браніи 31 октября, которое почтили своимъ присут- 
с^ ем ъ  почетный президента Общества Его Импе
раторское Высочество Великій Князь Николай Нико- 
лаевичъ Старшій, Его Высочество Принцъ Петръ 
Георпевичъ Ольденбургскій, министръ государствен
ныхъ имуществъ А. А. Зеленый и многія другія 
высоко поставленный въ государстве лица, а также 
до 80 депутатовъ отъ разныхъ ученыхъ Обществъи 
высшихъ учебныхъ заведеній, приславшихъ Обще
ству поздравительные адресы. Въ тотъ же день

*
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Общество было осчастливлено Высочайншмъ рескрип- 
томъ, прочитаннымъ въ торжественномъ собранш 
г. министромъ государственныхъ имуществъ, сле- 
дующаго содержатя:

«Императорскому Вольному Экономическому Обще
ству». «Основательница Вольнаго Экономическаго 
Общества Императрица Екатерина П-я, принявъ его 
въ 1765 году «подъ особливое свое покровительство*, 
выразила въ рескрипте своемъ надежду, что «трудъ 
членовъ Общества, съ Бож1ею помощью, наградится 
имъ и потомкамъ ихъ собственною ихъ пользою». 
Общество въ течете столйтняго своего существова
ли не только оправдало надежды Высокой его осно
вательницы, но и пртбрйло своими общеполезными 
трудами право на признательность Россш. Положивъ 
первое начало изучетю у насъ условш правильнаго 
сельскаго хозяйства, оно постоянно следило за по- 
степеннымъ его развииемъ, существенно способство
вало своими изыскашями и наставлешями улучше
ние различныхъ его отраслей и, независимо отъ ве- 
щественныхъ интересовъ сельскаго населетя, забо
тилось о распространен^ въ народа грамотности и 
оспопрививашя, ко введенда коего имъ же были при
няты первыя меры. Воздавая полную справедливость 
столь полезной прошедшей деятельности Общества, Я 
увйренъ, что оно и впредь, при новыхъ услов1яхъ эко
номическаго быта Россш, будетъ действовать плодо
творно на пользу дорогаго Намъ отечества и тФмъ 
сохранитъ Наше постоянное къ нему благоволеше».

Вместе съ темъ были удостоены следующихъ Вы
сочайших^ рескриптовъ Его Высочество почетный 
президентъ и его высокопревосходительство прези
дента Общества.

«Ваше Императорское Высочество. Поздравляя 
Вольное Экономическое Общество съ исполнившимся
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сегодня столЗтемъ его существоватя, Я пользуюсь 
этимъ случаемъ, чтобы выразить и Вашему Высо
честву признательность Мою какъ за полезную дея
тельность Вашу по званпо почетнаго президента 
Общества, такъ и вообще за Вашу заботливость о 
развитш у насъ сельскаго хозяйства. При последо- 
вавшемъ ныне преобразованш въ услов1яхъ поземель
ной собственности, правильная разработка заключаю
щейся въ ней главнейшей отрасли производитель- 
ныхъ силъ государства более, чемъ когда-либо, воз
можна только при действительномъ участш въ деле 
самихъ землевладельцевъ, и посему примеръ, пода
ваемый Вашимъ Высочествомъ въ этомъ отношенш 
всемъ сельскимъ хозяевамъ, не смотря на друпя обшир- 
ныя занят1я, довер1емъ Моимъ на Васъ возложенныя, 
пршбретаетъ въ глазахъ моихъ особую цену. Желая 
Вамъ отъ души дальнейшихъ успеховъ на этомъ 
поприще, Я вместе съ темъ желаю, чтобы каждый 
землевладелецъ, подобно Вашему Высочеству, про- 
никнулся мыслда, что заботиться о своей собствен
ности значитъ содействовать приращенш народнаго 
богатства и трудиться на пользу общую. Пребываю 
къ Вамъ навсегда неизменно благосклоннымъ».

«ЕвграФъ Петровичъ. Ныне совершилось столеие 
со времени основашя Императорскаго Вольнаго Эко- 
номическаго Общества, одного изъ старейшихъ въ 
Европе. Вполне оценивая труды Общества, прине
сенные имъ на пользу отечественнаго хозяйства, Я 
вменяю себе вместе съ темъ въ удовольств1е выра
зить вамъ, какъ президенту Общества, Мою искрен
нюю признательность за просвещенное руководство 
ваше въ его полезныхъ для государства занят1яхъ».

Благодаря ходатайству Г. Министра Государствен- 
ныхъ имуществъ мнопя лица удостоились Высочай- 
шихъ наградъ; таковы, между прочимъ, секретарь
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Общества А. И. Ходневъ, Гра®ъ Бобринскш, С. А. 
Масловъ и пр., а изъ иностранныхъ членовъ знаме
нитые Буссенго, Либихъ и пр.

Съездъ сельскихъ хозяевъ, устроенный по случаю 
столетая Общества, для обсуждешя на немъ избран- 
ныхъ и опубликованныхъ заблаговременно шести 
вопросовъ, продолжался собственно съ 1 по 6 ноября 
включительно; но вопросы эти были разработаны 
предварительно въ засйдашяхъ отдйлешй съезда, со
биравшихся съ 25 до 30 октября, и затймъ каждый 
вопросъ былъ внесенъ въ обпця собрашя съезда 
особымъ докладчикомъ отъ ОтдЬлешя. Собрашя 
съезда были очень оживленныя и въ нихъ прини
мали у ч а т е  весьма мнопе пргЬзж1е и постоянные 
жители столицы. Изъ обсуждавшихся вопросовъ два 
были вполне разработаны, это именно: о значенш 
болыпихъ и малыхъ винокуренныхъ заводовъ въ хо
зяйстве и о пользе соли для сельскохозяйственной и 
Фабричной производительности и народнаго здрав1я, 
съ указатемъ средствъ къ ея удешевленпо. По этимъ 
вопросамъ состоялось постановление съезда—ходатай
ствовать предъ правительствомъ: въ первомъ случае, 
объ измененш существующаго акциза, а во второмъ— 
о сложенш акциза на соль и улучшенш путей сооб- 
щешя отъ Элтонскаго озера до Волги. Въ ближай- 
шемъ соотношенш къ Обществу особенно хорошо 
разработанъ вопросъ объ изследованш Россш въ эко- 
номическомъ отношенш и какое учаспе могутъ при
нять въ этомъ деле какъ Вольное Экономическое, 
такъ и друпя ученыя общества. Изъ остальныхъ 
вопросовъ, разработанныхъ также более или менее 
всесторонне и съ основательностью, вопросъ: на 
сколько общинное владеше совместно съ успехами 
сельскохозяйственной производительности — не окон- 
ченъ и оставленъ открытымъ. Вообще, надобно заме-



6
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тить, что, не смотря на многочисленный собранія 
съезда, обыкновенно только немногіе изъ присутство- 
вавшихъ на нихъ принимали участіе въ прешяхъ; 
при этомъ было заявляемо мало Фактовъ практиче- 
скихъ изъ опыта жизни и вопросы решались боль
шею частью людьми науки. Но это можно приписать 
только нашей непривычкЬ и неопытности ВЪ ДЁЛ'Ё 
публичныхъ преній, и н'Ьтъ никакого СОМН’ЙНІЯ, что, 
при бол^е частомъ повтореній подобныхъ СЪ'ЁЗДОВЪ, 
наши мысли и примеры опыта будутъ высказываться 
см'бл’Ье; а потому съ’&здъ заключилъ свои собранія 
снраведливымъ желашемъ, чтобы сельскохозяйствен
ные съезды повторялись періодически и чаще въ 
разныхъ мйстностяхъ Россіи, и на первый разъ 
преимущественно въ университетскихъ городахъ, гдЬ 
сосредоточено бол'Ье лицъ, интересующихся и наукой 
и прим'бнешемъ науки къ жизни.

Выставка землед'бльческихъ орудій и машинъ, 
устроенная по случаю юбилея, была необширна и 
содержала до 200 предметовъ; на нее были представ
лены подлежавшія въ 1865 году конкурсному испы
танно конныя молотилки, вйялки и сортировки, а 
также орудія и машины, который могли быть при
водимы въ дййствіе на самомъ мйстй выставки, 
какъ-то: насосы, мельницы, соломорезки, маслобойки 
и т. п. По ходатайству Его Императорскаго Высо
чества Почетнаго президента, Ея Императорское Вы
сочество Великая Княгиня Елена Павловна изволила 
уступить для выставки манежъ Михайловскаго дворца. 
Конкурсный машины, представленный на выставку, 
испытывались заблаговременно, начиная съ первыхъ 
чиселъ октября, особою комиссіеЮ, подъ предсЬда- 
тельствомъ члена Общества И. А. Брылкина, въ 
манежі бывшаго дворянскаго полка, отведенномъ съ 
полною готовностью начальствомъ военно-учебныхъ



заведеній. Хотя выставка была устроена въ центрі 
города и представляла в с і удобства для посіщенія 
ея, но посетителей было очень немного, и именно 
по билетамъ до 400 человікь, такъ что сборъ за 
входъ на выставку, обращенный въ пользу комитета 
грамотности, по 10 коп. съ человека, составлялъ 
78 руб., не смотря на то, что некоторые изъ посе
тителей жертвовали при этомъ боліє положеннаго.

Депутатамъ и другимъ лицамъ, прЙхавшимъ въ 
Петербургъ по случаю юбилея, была предоставлена, 
по ходатайству Общества, возможность осмотреть за- 
мічательности столицы, какъ-то: сельскохозяйствен
ный музей Министерства Государственныхъ Иму- 
ществъ, минералогическій кабинетъ Горнаго инсти
тута, кабинеты Академій наукъ, Императорскій Эрми- 
тажъ и пр.

Въ заключеніе праздника, Вольное Экономическое 
Общество, по русскому обычаю, напутствовало гостей 
своихъ, депутатовъ, хлйбомъ-солью. Данный по этому 
случаю обФдъ вызвалъ вновь много теплыхъ річей и 
пожеланій преуспіянія Обществу въ наступившемъ для 
него второмъ столітіи и оставилъ по себ і самое пріят- 
ное воспоминаніе у в с іх ь , принявшихъ въ этомъ 
о б ід і участіе.

Въ заключеніи своего отчета за 1865 годъ, Алексій 
Ивановичъ Ходневъ сказалъ слідующія многознаме
нательный слова.

Переходъ, въ конці прошлаго года, ко второму 
столітію существованія Вольнаго Экономическаго Об
щества произошелъ при совершенно новыхъ усло- 
в1яхъ и сельскаго хозяйства, и всей гражданской 
жизни русскаго народа. То, что было только въ идеі 
у основателей Общества, когда они въ 1767 году раз- 
сматривали отвітньїя сочиненія на предложенную Ве
ликою Екатериною конкурсную задачу «о недвижимой
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собственности крестьянъ и о необходимо соединенной 
съ ней свободі ихъ»— осуществилось въ действитель
ности въ наше время. Весьма естественно, что в с л Є д -  

ствіе этого важнаго переворота возникли въ нашемъ 
хозяйстве большія затрудненія и со всЬхъ сторонъ 
послышались жалобы на бездоходность и м Є н і й ,  на 
безвыходное положеніе и разореніе крупныхъ земле- 
владельцевъ, а в м Є с т Є  с ъ  т й м ъ  и  на упадокъ всей 
нашей промышленности и на дурное состояніе Финан- 
совъ самого государства. Понятно, что столь важное 
собьітіе, какъ освобожденіе 20 миллшновъ крестьянъ 
отъ крепостной зависимости, не могло совершиться 
безъ жертвъ частныхъ и государственныхъ. То, что 
досталось въ последнее время Американскимъ Сое- 
диненнымъ штатамъ ц Є н о ю  крови несколькихъ сотъ 
тысячъ гражданъ, государственнымъ долгомъ въ 1500 
мшшоновъ долларовъ и разорешемъ частныхъ земле- 
владельцевъ, не могло, очевидно, обойтись и для 
Россіи безъ чувствительныхъ потерь. Но мы имеемъ 
за собою уже и то важное преимущество, что намъ 
не стоитъ этотъ переворотъ и капли человеческой 
крови.

Въ теперешнемъ трудномъ положеній нашего хо
зяйства лежитъ прямая обязанность на Вольномъ 
Экономическомъ Обществе указывать средства, чтобы 
выйти изъ этого положеній. Но ни ц Є л ь ,  н и  до
стоинства, ни в Є к о в о є  существованіе Общества не 
позволяютъ ему слагать в с Є  теперешнія неудачи и 
затрудненія на вольнонаемный трудъ и доказывать 
его несостоятельность для Россіи. Напротивъ, задача 
Общества состоитъ въ томъ, чтобы, положивъ въ 
основу нашего хозяйства этотъ самый трудъ, указать 
землевладельцамъ на раціональное его примененіе и на 
средства къ отстраненію встречаемыхъ ими препят- 
ствій, руководясь данными науки и разумной практики.
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Въ этихъ видахъ Вольное Экономическое Обще
ство, встунивъ въ новое столЗте, предположило дать 
своей деятельности бол^е правильное . и обдуманное 
направлеше. Съ этою целью въ каждомъ Отделенш 
предположено, кроме текущихъ и поступающихъ извне 
делъ, избрать несколько вопросовъ, имеющихъ наи- 
болыпш интересъ въ настоящее время, и заняться 
ихъ разработкою. Въ числе этихъ вопросовъ зани- 
маетъ, безъ сомнетя, первое место вопросъ объ 
изследованш Россш въ экономическомъ отношении 
Правильное и успешное реш ете его потребуетъ отъ 
Общества и усиленныхъ трудовъ, и значительныхъ 
денежныхъ средствъ. Но труды насъ не пугаютъ и, 
безъ сомнешя, найдутся въ среде нашей лица, ко
торый съ полною готовностью посвятятъ свой до- 
сугъ и знаше на это важное для Россш предпр!ят1е.

Такъ думалъ и говорилъ А. И. Ходневъ. Изъ по
следующего изложешя можно, какъ мне кажется, за
ключить, что онь говорилъ не напрасно, что Об
щество наше положило много труда и пожертвовало 
не малыми средствами для облегчешя перехода отъ 
старыхъ кь новымъ хозяйственнымъ порядкамъ.



ИзмЪнешя въ уставЪ И. В. Э. Общества.

Однимъ изъ наиболее выдающихся Фактовъ въ 
дМств1яхъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго 
Общества за истекшее двадцатипятилг6т1е слйдуетъ, 
безъ сомнешя, считать измшет'е его устава, такъ какъ 
кругъ деятельности всякаго общества и направлеше 
ея определяется прежде всего его программою и со- 
ставомъ, распределетемъ его занятш, установлен
ными для его членовъ правилами, внутреннимъ рас- 
порядкомъ и т. п., однимъ словомъ темъ, что выра- 
жаетъ уставъ общества.

Какъ известно, второе столепе своей жизни, 
И. В .  Э. Общество начало при дЬйствш В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго, 27-го Февраля 1859 года, устава, но 
не прошло и пяти летъ, какъ практика показала 
неудовлетворительность сего устава и необходимость 
существеннаго его изменешя; но вопросъ объ этомъ 
былъ на время отложенъ по случаю праздновашя 
столетняго юбилея Общества и снова былъ постав- 
ленъ на очередь лишь въ 1868 году, когда въ заклю- 
ченш къ отчету о действ]яхъ Общества за 1868 годъ, 
покойный секретарь А. И. Ходневъ, обращая вни- 
маше на малочисленность собранш Общества, объ- 
яснялъ это явлеше, главнымъ образомъ, темъ обстоя- 
тельствомъ, что въ последше годы въ Петербурге 
открылось много другихъ ученыхъ Обществъ, спе
циальности которыхъ входили, по уставу 1859 года,



12

въ программу занятш В . Э . Общества, и выразилъ 
предположение о необходимости сосредоточить дея
тельность последняго на более определенномъ круге 
предметовъ и о привлеченш такимъ образомъ но- 
выхъ деятелей, интересующихся вопросами чисто 
экономическаго свойства, относя сюда сельское хо
зяйство и политическую экономда или народное хо
зяйство вообще. Къ тому-же мненш пришла и осо
бая коммисыя, избранная общимъ собратемъ въ ян
варе 1869 года, для разсмотрешя вопроса о сред- 
ствахъ къ уменьшению расходовъ Общества и объ 
изысканш новыхъ источниковъ доходовъ, а также 
для пересмотра программы повременнаго издатя Об
щества; коммисс1я эта выразила, между прочимъ, въ 
представленномъ ею докладе, мысль, что В . Э  Обще
ство не должно распространять круга своихъ дей- 
ствш на множество разнородныхъ предметовъ, во- 
шедтпихъ въ программу его случайно, по недостатку 
въ прежнее время другихъ спещальныхъ ученыхъ 
Обществъ, и что, напротивъ, ему необходимо сосре
доточить свою деятельность, согласно своему перво
начальному назначению, исключительно на вопросахъ 
сельско-хозяйственныхъ и политико-экономическихъ, 
насколько последте находятся въ связи и соотноше- 
нш съ успехомъ сельскаго хозяйства. Настоящая со- 
ображешя коммиссш были приняты Советомъ и 
Общимъ Собратемъ и по поручению последняго, Со
ветомъ былъ пересмотренъ и измененъ, соответ- 
ствующимъ образомъ, уставъ Общества, который за- 
темъ былъ представленъ Министерству Государствен- 
ныхъ Имуществъ и удостоился В ы с о ч а й ш а г о  утвер- 
ждешя 13-го августа 1872 года.

Уставъ 1872 года, на основанш котораго Обще
ство действуетъ и до еего времени, представляетъ 
существенное различ1е противъ устава 1859 года, въ
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томъ отношеніи, что кругъ деятельности Общества 
определенъ по новому уставу т Є с н Є є  и сосредоточи
вается въ 3-хъ отделешяхъ: I. сельскаго хозяйства, 
II. техническихъ сельско-хозяйственныхъпроизводствъ 
и земледельческой механики, III. политической еко
номій и сельско-хозяйственной статистики, и въ ко
митете грамотности, который действуетъ въ каче
стве самостоятельнаго отдела и на основаній осо- 
быхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Госу- 
дарственныхъ Имуществъ. Существовавшее же, по 
уставу 1859 года, ОтдЄлєніє вспомогательныхъ наукъ 
и при немъ медицинскій и политико-зкономическій 
комитеты закрыты, причемъ оспопрививательная 
часть передана въ непосредственное завЄдьіваніе сек
ретаря Общества.

Что касается до администраціи Общества, то ее 
составляетъ по прежнему Советъ, состоящій изъ пре
зидента Общества, вице-президента, секретаря, каз
начея и председателей 3-хъ о т д Є л є н ій  и  ихъ това
рищей, председателя комитета грамотности и 3-хъ 
членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ. Порядокъ 
разсмотрЄнія и разрЄшенія дблъ остался по суще
ству своему прежнимъ.

ИзслЪдовашя и мЪры, касаю ищ ся экономическаго поло- 
жешя Россш.

Еще въ 1863 году былъ возбужденъ въ нашемъ 
Обществе вопросъ <о6ъ изслгьдовати Тоши въ эконо- 
мическомъ отношенги, съ помощгю экспедицгй»; но 
вопросъ этотъ, по причине обширности предпр1ят1я 
и значительныхъ денежныхъ средствъ, требовав
шихся на его осуществлете, былъ оставленъ неко-
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торое время безъ движешя. Въ 1865 году Общество, 
желая воспользоваться для обсуждешя столь важнаго 
предмета сельскохозяйственнымъ съ'Ьздомъ, который 
оно устроило по случаю столетняго своего юбилея, 
поставило между другими вопросами, предложенными 
на съезде, и вопросъ: «въ чемъ должны состоять
м^ры къ изследованпо Россш въ экономическомъ от- 
ношеши и какое учаспе могутъ принять въ этомъ 
деле какъ Вольное Экономическое, такъ и друпя 
ученыя Общества»? По обсужденш этого вопроса, 
съездъ пришелъ къ заключенно, что, при экономи
ческомъ изследованш Россш, необходимо, съ одной 
стороны, войти въ письменное сношеше съ земскими 
управами, статистическими комитетами, членами 
Общества, находящимися въ разныхъ губершяхъ и 
т. п., а съ другой стороны, прибегнуть къ снаряже- 
нда экспедицш, по возможности, въ скорейшемъ 
времени и совокупно съ другими мерами. Вскоре 
затемъ, и именно въ марте 1866 года, Император
ское Русское Географическое Общество, признавая 
необходимость изследоватя нашей хлебной торговли 
и производительности, какъ важнейшей отрасли на
шего внутренняго торговаго движешя, оказывающаго 
непосредственное вл!яте на экономическое состоите 
сельскаго населешя и помещиковъ и отражающагося 
на ходе отпускной торговли вообще, решилось назна
чить съ этою цблда экспедицш въ разныя местности 
Россш; но, не имея достаточныхъ средствъ для осу- 
ществлешя столь обширнаго предпр1ятая, обратилось 
къ Вольному Экономическому Обществу съ предло- 
жешемъ, не пожелаетъ ли и оно принять учаспе 
въ настоящемъ деле. По разсмотренш этого пред- 
ложешя въ Отделенш политической экономш и ста
тистики и въ Совете, принимая притомъ во вни- 
мате всю важность изследоватя хлебной торговли



и производительности Россіи съ помощію експедицій, 
общее собраніе въ конці апріля 1866 г. ассигновало 
на сей предметъ изъ средствъ Общества такую же 
сумму, какая была уже ассигнована на это Геогра- 
Фическимъ Обществомъ, а именно 4000 р.

Для осуществленія настоящаго предпріятія, была 
образована особая сводная коммисія изъ членовъ 
обоихъ Обществъ *), которая прежее всего озаботи
лась усилетемъ средствъ, необходимыхъ для снаря- 
женія зкспедяціи, такъ какъ очевидно, что ассигно- 
ванныхъ на этотъ предметъ 8000 руб., было недо
статочно; съ этою ц і лью, согласно предположенію 
коммиссіи, Совітами обоихъ Обществъ было сділано 
сношеніе съ тіми Министерствами, который боліє 
или меніе заинтересованы въ собраніи точныхъ св і- 
діній о хлібной торговлі, такъ какъ Министерства 
эти находятся въ необходимости озабочиваться каж
догодно распоряженіями о заготовленій въ разныхъ 
частяхъ Россіи и о подвозі въ столицу значитель
ных^ запасовъ хліба. Результатомъ этого сношенія 
было ассигнованіе на экспедищю Министерствами: 
Государственныхъ Имуществъ— 3000 руб.; Внутрен
них^ Д ^ ъ — 2000 руб. и Морскимъ— 1000 руб.; 
Военное-же Министерство, хотя и не нашло возмож- 
нымъ ассигновать изъ своихъ суммъ денежнаго по- 
собія въ распоряженіе Обществъ, но желая содій- 
ствовать осуществленію и успішному ходу діла, изъ
явило готовность командировать на счетъ Военнаго 
Министерства двухъ лицъ, съ тім ь , чтобы этимъ 
лицамъ было поручено отъ обоихъ Обществъ изслі-

*) Отъ Географическаго членами Коммиссіи состояли: А. Б. Бушенъ, И. В. 
Вернадскій, Е. И. Ламанскій, 0 . Г. Тернеръ, С. П. ЩепкиГнъ, Г. П. Неболь- 
синъ, П П. Семеновъ и секретарь Общества баронъ 0. Р. Остенъ-Сакенъ, а 
отъ Вольнаго Экономическаго: С. С. Лошкаревъ, Н. В. Черняевъ, Л. М. Ро
зенталь, И. А . Брылкинъ, Н. А. Ермаковъ, В. К. Ржевскій, Н. И. Водовъ и 
секретарь Общества А. И. Ходневъ.

15
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дованія извЄстньиеь районовъ, по тймъ же прави
лами и на тЁхъ же основатяхъ, которыя приняты 
будутъ сводною Коммиссіею для всЬхъ членовъ сна
ряжаемой экспедиции. ЗатЗшъ Коммиссія выработала 
планъ зкспедиціи и составила программу для самаго 
изслЄдованія, а также пріискала лицъ для производ
ства послЄдняго; согласно плану вся Россія была 
разделена на 8 районовъ, а именно:

1) Центральный районъ или окскій бассейнъ съ 
принадлежащими къ нему губерніями. ИзслЄдователь
Н. А. Трескинъ.

2) Верхне-волжскій бассейнъ и водяные пути со- 
общенія отъ Рыбинска до Петербурга съ прилежа
щими губерніями. ИзслЄдователь И. 0 . Барковскій.

3) Нижне-волжскій бассейнъ съ прилежащими 
къ нему губерніями. ИзслЄдователь Д. П. Липранди.

4) Северо-восточный районъ или Уралъ и Кама 
съ притоками. ИзслЄдователь В. П. Безобразовъ, 
академикъ.

5) Северный районъ или бассейнъ Северной 
Двины. ИзслЄдователь— П. П. Чубинскій, секретарь 
архангельскаго статистическаго комитета.

6) Северо-западный районъ или бассейнъ Запад
ной Д в и н ы ,  Немана и верхняго Днепра. ИзслЄдова- 
тель— М. Н. Раевскій, секретарь О т д Є л є н ія  Статис
тики Императорскаго ГеограФическаго Общества.

7) Юго-западный районъ или бассейнъ Днестра, 
Днепра и Буга съ притоками и черноморскіе порты. 
ИзслЄдователь— Ю. Э. Янсонъ, про®ессоръ С.-Пе- 
тербургскаго Университета.

8) Юго-восточный районъ или бассейнъ Дона и 
прибрежья Азовскаго моря, съ прилежащими губер
ніями. ИзслЄдователь— Г. Г. Перетцъ.

Что касается до подробныхъ инструкцій по каж
дому району, то Коммиссія представила опредЄленіе
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практическихъ пріемовь изслЄдованія отд'йльныхъ 
районовъ ближайшему усмотрЄнію и соглашенію са- 
михъ изслЄдователей; на основаній представленныхъ 
этими лицами соображеній, членъ Коммиссіи А. В. Бу- 
шенъ составилъ карту Россіи, на которой были нане
сены примЄрньія границы распредЄленія районовъ, и 
которая послужила затемъ исходною точкою для согла- 
шеній между лицами, участвовавшими въ зкспедиціи.

ИзслЄдованія гг. членовъ зкспедиціи начались 
л-Ьтомъ 1867 года и большая часть программы была 

сГ) выполнена въ 1868 году; затянулось только изслЄдо- 
ваніе части центральнаго района (окскій бассейнъ 
съ принадлежащими къ нему губерніями), нижне- 
волжскаго района, часть сЄверо-западнаго района, 
именно бассейна Немана и азовско-донскаго района; 
замедленіе это произошло вслЄдствіе того, что члены 
зкспедиціи гг. Трескинъ, Липранди и Раевскій не 
могли окончить возложенныхъ на нихъ порученій, 

/ по причинамъ отъ нихъ независЬвшимъ, а г. Пе-
ретцъ не доставилъ с в Є д Є н ій  о  произведенномъ имъ 
изслЄдованіи. Дополнительное изслЄдованіе означен- 
ныхъ районовъ было произведено въ 1871— 1873 гг.

 ̂ членомъ зкспедиціи И. 0 . Борковскимъ и вновь
пріисканньїми для того лицами В. И. Чаславскимъ и 
Е. Н. Анучинымъ.

По окончаніи своихъ пойздокъ изслЄдователи пред
ставили краткіе отчеты, а некоторые изъ нихъ сде
лали сообщенія въ coбpaнiяxъ обоихъ Обществъ, и 
въ этихъ собрашяхъ или представляли общіе обзоры 
совершенныхъ ими поездокъ, или же останавли
вались на какомъ либо одномъ экономическомъ во
просе, имеющемъ для той или другой местности осо
бую важность. Краткіе отчеты и сообщенія печата
лись въ Трудахъ Вольнаго Экономическаго Общества 
и въ Известаяхъ ГеограФическаго.
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Собранные экспедищею матеріальї, по окончатель
ной разработке ихъ, были изданы на средства обоихъ 
Обществъ подъ назвашемъ; «Труды зкспедиціи, сна
ряженной Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ 
и Русскимъ ГеограФическимъ Обществами, для из- 
слЄдованія хлебной торговли и производительности 
въ Россіи» и въ составъ ихъ вошли слЄдующія 
монографій:

I. И. в . Борковскаго: 1) «Пути и способы пере
возки грузовъ съ низовыхъ пристаней реки Волги 
къ С.-Петербургу». 1868 г. Записка эта снаб
жена 8-ю статистическими таблицами, графическимъ 
изображешемъ шлюзованной части рекъ Ковжи и 
Вытегры и картою водныхъ и рельсовыхъ сообщеній 
между Рыбинскомъ и С.-Петербургомъ; 2) «ИзслЄдо- 
ваніе хлебной торговли въ Верхне-Волжскомъ бас
сейне». 1872 г. Въ настоящемъ изслЄдованіи авторъ, 
кроме опредЄленія хлебной производительности въ 
разныхъ местностяхъ района и характера важнЄй- 
шихъ пунктовъ торговли хлебомъ, собралъ также 
свЄдЄнія о  мукомольномъ и частью винокуренномъ 
дЄлЄ и  о  льняной производительности на средней 
ВолгЄ. Къ изслЄдованію приложены девять таблицъ по 
движенію хлеба въ Нижегородско-Рыбинскомъ, Ры
бинскомъ, Рыбинско-Тверскомъ, Ржевско-Тверскомъ, 
Торжковско-Вышневолоцкомъ, При-Ильменскомъ,Тих- 
винскомъ, Маріинскомь районахъ и Верхне-волжскомъ 
бассейне; тринадцать разныхъ статистическихъ таб
лицъ; графическое изображеніе движенія ценъ на 
хлебъ на Рыбинскомъ рынке и на Петербургской 
бирже; пять картъ Верхне-волжскаго бассейна съ 
изображешемъ количества и ценности ввоза разнаго 
хлеба для мЄстнаго потребленія, сбыта овса и льня- 
наго сЄмєни, и  одной карты означеннаго бассейна съ 
изображешемъ на ней общаго движенія хлебной тор
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говли. Вообще трудъ г. Ворковскаго представляетъ 
полную картину движенія хлебной торговли въ этомъ 
бассейн*, и есть первый опытъ нагляднаго представ
леній статистическихъ данныхъ, въ связи со всЄми 
вообще операціями, имеющими соотношеніе къ хлебной 
промышленности. 3) «Торговое движеніе по Волжско- 
Маріинскому водному пути» 1874 г. съ приложешемъ 
шести таблицъ о количестве и ценности товаровъ 
отправленныхъ и прибывшихъ на пристани означен- 
наго пути, о движеніи грузовъ по В о л г Є  между Ры- 
бинскомъ и Астраханью и по Маріинскому пути въ 
средній (съ 1866 по 1871) годъ, и одной карты 
«Торговое движеніе по Волжско-Маріинскому пути».

II. П. Чубинскаго: 1) «Отчетъ о льноводстве, 
льняномъ производстве и льняной торговле въ СЄ- 
верномъ районе» 1869 г., и 2) «О состояніи хлеб
ной торговли и производительности въ Северномъ 
районе» 1870 г. Въ первомъ изъ означенныхъ из- 
слЄдованій авторъ, делая подробное описаніе со- 
стоянія льнянаго промысла въ Вологодской губерній 
и торговли льномъ Архангельскаго порта, даетъ 
между прочимъ нЄкоторьія практическія указанія 
относительно техъ меръ, которыя необходимо было 
бы принять для улучшенія и развитія помянутаго 
промысла; второе—обнимаетъ собою губерній Архан
гельскую, Вологодскую, Вятскую, Чердьінскій уездъ 
Пермской губерній, большую часть Костромской и 
Олонецкой и два уЄзда Новгородской, и заклю- 
чаетъ въ себе с в Є д Є н і я  о  с о с т о я н і и  хлебопашества 
и з є м л є д Є л ія  в ъ  э т и х ъ  губертяхъ, о потребленіи хлеба 
на винокуреніе и на продовольствіе и о положеній 
хлебной торговли, съ подробными статистическими 
данными по этому предмету; въ заключеніи своемъ 
Чубинскій, разбирая пути сообщенія между Вяткою 
и Архангельскомъ и указывая на дороговизну, неу-

*
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добства и даже опасности, съ которыми сопряжена 
гужевая доставка, а затймъ сплавъ по рЗзкамъ Лузе, 
Югу и Северной Двине до устья Вычегды, выдвигаетъ 
вопросъ о необходимости устройства железной дороги 
между гор. Орловымъ, Вятской губ., и устьемъ 
Вычегды.

III. В. П. Безобразова, «Хлебная торговля въ се
веровосточной Россш (въ Камскомъ бассейне и пр1- 
уральскомъ крае)» 1870 г., съ приложешемъ стати- 
стическихъ таблицъ о движенш ценъ на хлебъ и на 
жизненные припасы съ 1850 по 1868 г., о движенш 
хлебныхъ ценъ по временамъ года и о цбнахъ пере
возки, одного граФическаго изображешя движешя 
хлебныхъ ценъ, и одной карты хлебной торговли въ 
Камскомъ бассейне и Пр1уральскомъ крае.

Авторъ этого изследовашя, независимо отъ пору- 
чешя, даннаго ему двумя Обществами, изследовать 
Камскш бассейнъ, долженъ былъ, по В ы с о ч а й ш е м у  

повеленш, обозреть уральсше горные заводы для со- 
брашя сведешй относительно предположенной продажи 
казенныхъ заводовъ и изследовашя положешя горной 
промышленности вообще. Это одновременное испол- 
неше двухъ порученш послужило въ пользу того и 
другаго, такъ какъ развите уральской горной про
мышленности находилось въ непосредственной связи 
съ вопросами народнаго продовольств1я и хлебной 
производительности. При этомъ представилась также 
возможность расширить районъ изследованш и собрать 
сведешя о хлебной торговле и земледблш за Ураломъ. 
После объезда западной части Вятской губернш, 
г. Безобразовъ на северной окраине своего района, 
тамъ, где онъ прикасается къ северо-двинскому бас
сейну, останавливался въ Слободскомъ и въ особен
ности въ Глазове, который составляешь любопытный, 
крайне типическш обращикъ городовъ Вятской губер-
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нш, обязанныхъ всФмъ своимъ благосостоятемъ по
средничеству по архангельской торговле. Вместе съ 
этимъ посредничествомъ, отъ котораго освободились 
ныне архангельсшя конторы, закупаются земледель- 
чесше продукты прямо у крестьянъ чрезъ своихъ 
агентовъ, падаютъ и вятсте города. Это изменете 
въ порядке закупки нашихъ вывозныхъ товаровъ къ 
архангельскому порту составляетъ, по мнешю г. Безо
бразова, важнейшш Фактъ въ хлебной торговле вят- 
скаго края. Этотъ Фактъ обусловливаетъ собою целый 
переворотъ въ развитш народнаго благосостояшя края, 
выгодный для рабочаго земледельческаго класса и 
невыгодный для городскихъ жителей и вместе съ темъ 
для процветатя городовъ.

После продолжительныхъ разъездовъ по ураль- 
скимъ и зауральскимъ горнымъ заводамъ — причемъ 
постоянно представлялась возможность делать инте- 
ресныя наблюдетя надъ развипемъ тамъ хлебопа
шества и услов!ями хлебнаго промысла— г. Безобра- 
зовъ посетилъ бассейнъ реки Белой, значете кото
рой, какъ по плодородно омываемыхъ ею местностей, 
такъ и по количеству хлеба, сплавляемаго по ней 
для внутренняго потреблешя и для заграничнаго вы
воза, постоянно возрастало.

Последнею частью путешесгая г. Безобразова 
были разъезды его по Каме, отъ Елабуги вверхъ до 
Воткинскаго завода и потомъ внизъ до Казани. Этому 
пространству принадлежитъ первое место во всемъ 
движенш хлебной торговли камскаго бассейна.

На основанш произведеннаго такимъ образомъ лич- 
наго изследовашя, а также и собранныхъ письмен- 
ныхъ данныхъ, академикъ Безобразовъ далъ въ своемъ /
труде: 1) географическое и экономическое описате 
изследованнаго района въ отношенш хлебной про
изводительности и торговли съ показашемъ господ-
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ствующихъ въ каждой местности, условій и направ
леній торговли и важнМшихъ центровъ последней, 
и 2) движеніе цйнъ на хл^бъ съ 1850 по 1867 гг. 
и изслідованіе причинъ замічательнійшихь въ немъ 
явленій.

Трудъ этотъ былъ премированъ малою золотою 
медалью Императорскаго Вольнаго Экон. Общества.

IV. Ю. Э.Янсона, 1) «Пинскъиегорайонъ» 1869 г., 
съ приложешемъ графическихъ таблицъ колебаній 
ц'бнъ на пшеницу и рожь въ Данцигі съ 1862 по
1869 г. по місячно, изміненій ціньї на рожь въ Дан
цигі и Переяславі по третямъ года съ ноября по 
ноябрь и колебаній ціньї на пшеницу въ коиЬйкахъ 
за пудъ въ Ковно, Данцигі, на Волыни и Кремен- 
чугі 1862 — 1869 г., и двухъ картъ системъ Огин- 
ской и Дніпрово-Бугской. 2) Хлібная торговля на 
Волыни. Хлібная торговля на самовозныхъ рынкахъ
1870 г., съ картою районовъ Пинскаго, Волынскихъ 
р'йкъ и гужеваго движенія за Десну и Сеймъ. 3) Ста
тистическое изслідованіе о хлібной торговлі въ Одес- 
скомъ районі. 1870 г., съ приложешемъ 75 стати- 
стическихъ таблицъ, двухъ таблицъ гра®ическихъ 
изображеній изміненія отпуска, фрахтовъ и ц£нъ, и 
карты Одесскаго хлібнаго района, и 4) Крымъ. Его

’ «• хлібопашество и хлібная торговля. 1870 г., съ при- 
ложешемъ 24 таблицъ.

Первыя два изслідованія представляють собою 
подробные и обстоятельные отчеты обо всемъ хліб- 
номъ движеніи въ юго-западномъ районі, направлен- 
номъ на сіверь; третье изслідованіе даетъ такой же 
отчетъ о хлібной торговлі, тяготіющей къ Чер
ному морю и содержитъ въ себі богатыя статисти- 
ческія данныя, касаюіціяся этой торговли, движеніе 
хлібньїхь ц ін ь , движеніе судоходства, внішняго 
отпуска хлібовь и льнянаго сімени, колебаній ц ін ь
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на пшеницу подъ вліяніемь курсовъ 1860 — 1867 г. 
и т. д.

Въ четвертомъ выпуск^ своего труда авторъ, д4- 
лая обозрініе хлебной производительности Крыма и 
системъ хозяйства, разсматриваетъ .затёмъ положеніе 
мйстныхъ портовъ въ отношеніи хлебной торговли, 
движеніе каботажнаго судоходства, общій оборотъ за
граничной торговли и т. п.

Произведенное г. Янсономъ изслйдованіе СОСТОЯНІЯ 
хлебной торговли и производительности въ юго-за- 
падномъ районі, удостоено малой золотой медали 
Русскаго ГеограФическаго Общества. Кромй того 
здЬсь кстати упомянуть, что одновременно съ этими 
трудами, г. Янсонъ напечаталъ отдельное изслйдо- 
ваніе о свеклосахарномъ хозяйств^ малороссшскихъ 
и юго-западныхъ губерній, представляющее также 
результаты его двухлйтнихъ изьісканій во время 
зкспедиціи.

Т . М. Раевскаго: 1) «Районъ между верховьями 
Волги и Оки и пристани верховьевъ Волги». 1874 г., 
съ 5-ю таблицами объ отпускЬ транзитныхъ и мй- 
стныхъ продуктовъ, о привоз^ хл'йбныхъ продуктовъ 
и объ отпуск^ заграницу продуктовъ пеньководства, 
и одною картою западнаго района экспедицш съ ука- 
зашемъ: областей пеньководства, льноводства и глав- 
ныхъ пунктовъ и путей отпускной торговли и при
воза хл£ба, до устройства желйзныхъ дорогъ и въ 
настоящее время, и 2) «Районъ Западной Двины и 
верховьевъ Днепра», 1876 г., съ 13-ю таблицами о 
движеніи грузовъ по водянымъ путямъ въ пер1одъ 
времени съ 1859 по 1872 г. и по рельсовымъ съ 
1864—1872 г. Изсл’Ьдованію г. Раевскаго подлежали 
верхне-волжскія пристани, выше Твери, съ транзит- 
нымъ къ нимъ движешемъ изъ центральной Россіи, 
верховья Днепра и районъ Западной Двины съ ко-
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нечнымъ ея пунктомъ, Ригой. Большую часть этихъ 
местностей г. Раевскій засталъ въ переходномъ по
ложеній относительно торговли: гужевое движеніе и 
сплавъ ослабели весьма заметно, но железный до
роги не играли еще главной роли, не регулировали 
окончательно экономическаго порядка, такъ какъ 
тогда были открыты только части с Є т и  дорогъ. 
Однимъ словомъ, старый порядокъ уступалъ, но не 
уступилъ еще м Є с т о  новому. В с л Є д с т в і є  сего, описа- 
ніе такого переходнаго положенія заняло довольно зна
чительную часть труда г. Раевскаго, а для того чтобы 
понять это переходное состояніе, ему пришлось указать 
также и тотъ порядокъ, которому оно наследовало.

Въ частности, каждый изъ означенныхъ выпусковъ 
содержитъ въ себ-б три главные отдела: въ первомъ 
изъ нихъ разсматривается производительность района, 
системы хозяйства въ немъ, во второмъ торговля про
дуктами, служащими главнымъ образомъ, для загра- 
ничнаго отпуска, каковы овесъ, льняное и конопля
ное с Є м я ,  конопляное масло, ленъ и пенька, и въ 
третьемъ — привозъ изъ черноземной полосы хлеба 
для продовольствія района. Такимъ образомъ, въ на- 
стоящемъ изслЄдованіи главный предметъ экспеди- 
ціи —  хлебъ, долженъ былъ отойти на второй планъ, 
и в м Є с т о  него выдвинулись другіе продукты сельскаго 
хозяйства, торговля которыми составляетъ особен
ность района.

ТІ. В. И. Чаславскаго, «Хлебная торговля въ цен- 
тральномъ районе Россіи», часть I. «Торговля въ 
московскомъ районе», часть II. «Торговля въ Р и гЄ » ,
2 выпуска 1873 и 1875 г., съ приложетемъ 27-ми 
таблицъ о движеніи хлебныхъ грузовъ по жел. до- 
рогамъ, о хлебныхъ ценахъ, о мельницахъ и о су
доходстве, одной карты хлебной торговли района и 
статьи Н. А . Трескина, «о торговле Ельца».
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Какъ известно, изсліздованіе центральнаго района 
первоначально было поручено члену зкспедиціи Н. А . 
Трескину, который, однако, по болезни не могъ 
окончить его и дослйдованіе района принялъ на себя 
бьівшій секретарь орловскаго статистическаго коми
тета А . С. Тарачковъ. Посл&дній въ 1869 г. пред- 
ставилъ предварительный отчетъ о результатахъ своей 
поездки (напечатанныхъ въ Трудахъ 1870 г.), въ 
которомъ указалъ, въ общихъ чертахъ, положеніе 
хлебной торговли въ главныхъ пунктахъ, до откры- 
тія новМшихъ жел-йзныхъ дорогъ изъ Москвы и 
Риги въ 1869 г., и в м Є с т Є  с ъ  т * м ъ  привелъ св*- 
дЬнія о тйхъ сельско-хозяйственныхъ ИФабрИЧНЫХЪ 
производствахъ, которыя особенно характеризують 
край, но по случаю смерти Тарачкова въ 1870 г. и 
вслйдствіе неполноты собранныхъ имъ матеріалові 
изсл^дованіе района было вновь поручено въ 1871 г. 
В. И. Чаславскому, который успешно исполнилъ 
возложенную на него задачу.

Указавъ въ общихъ чертахъ главныя направле
ній торговаго движенія хлйбныхъ грузовъ въ районі, 
авторъ въ первой части своего изслйдованія дйлаетъ 
обзоръ: а) движенія хлйбныхъ грузовъ къ Москві;
б) торговли московскаго хлйбнаго рынка, и в) вы
воза хлйба по Николаевской и Смоленской жел'Ьз- 
нымъ дорогамъ. Во второй части излагаются: а) Дви
жете хлйбныхъ грузовъ къ Ригй и вліяніе Риж- 
скаго и Петербургскаго портовъ на направленіе хл'бб- 
наго движенія въ центральномъ район*; б) гужевое 
и судоходное движеніе хл'&бныхъ грузовъ во Влади- 
мірскую губернію и Мещорскій край; в) историческій 
очеркъ судоходства по Окй и ея притокамъ въ связи 
съ открьгиемъ жел’йзныхъ дорогъ; г) движеніе ц'Ьнъ 
на хлЗзбъ въ центральномъ район*, подъ вліяніемь 
рынковъ Московскаго, Петербургскаго и Рижскаго и



26

въ связи съ устройствомъ жел*зныхъ дорогъ, и 
д ) очеркъ крупчатнаго производства въ централь- 
номъ район*.

Главнымъ матеріаломь при изученіи движенія 
хл*бныхъ грузовъ служили данныя жел*зныхъ до
рогъ, по которымъ идетъ главное движеніе грузовъ въ 
центральномъ район*. Эти данныя, вм*ст* со св*- 
д*ніями о судоходств*, собранными за долгій пертдъ, 
и многочисленными св*д*ніями о гужевомъ извоз*, 
собранными въ разныхъ м*стахъ отъ частныхъ лицъ, 
дали возможность просл*дить главныя изм*ненія, 
происшедшія въ хл*бной торговл* центральнаго района 
съ проведетемъ жел*зныхъ дорогъ. Св*д*нія о дви- 
женіи ц*нъ въ разныхъ м*стахъ и на разныхъ рын- 
кахъ этого района собраны со всевозможною тща
тельностью, преимущественно изъ частныхъ источ- 
никовъ, или отъ хл*боторговцевъ, или отъ землевла- 
д*льцевъ и винокуренныхъ заводчиковъ. Св*д*нія 
эти пополнены данными земскихъ управъ, интен- 
дантскихъ управленій и городскихъ думъ. Относи
тельно производительности разныхъ м*стностей св*- 
д*нія почерпнуты преимущественно изъ данныхь 
земскихъ управъ и изъ разспросовъ частныхъ лицъ, 
знакомыхъ съ экономическимъ бытомъ населенія въ 
разныхъ м*стностяхъ района. Большая часть вс*хъ 
этихъ св*д*ній добыта во время по*здки автора въ 
центральный районъ, въ теченіи 4-хъ м*сяцевъ, л*- 
томъ 1871 г.; но весьма много ц*нныхъ св*д*ній 
извлечено также изъ путевыхъ записокъ и памят- 
ныхъ книжекъ прежнихъ изсл*дователей этого района:
A. С. Тарачкова и Н. А. Трескина.

Перечисленными работами закончилось участіе И.
B. Э. Общества въ изданіи Трудовъ хл*бной экспе- 
диціи. Что касается до районовъ р*ки Н*мана, 
Азовско-Донскаго и Нижне-Волжскаго, то по первымъ
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двумъ И. 0 . Борковскій и В. И. Чаславскій пред
ставили Обществу въ 1874 году краткіе предвари
тельные отчеты, а по Нижне-Волжскому Е. Н. Ану- 
чинъ сд*лалъ въ 1871 году, въ одномъ изъ Собраній 
Общества, сообщеніе о результат* произведен ныхъ 
имъ изсл*дованій.

Поднятый настоящею зкспедиціею вопросъ пред- 
ставлялъ собою такой живой интересъ, что некото
рый учрежденія поспешили прійти на помощь Обще
ству; такъ напр. Архангельскій Статистическій Ко
митета предпринялъ самостоятельный изсл*дованія 
положеній хлебной торговли, руководствуясь програм
мой, составленной Обществомъ, и отчетъ объ этомъ 
изсл*дованіи доставленъ последнему. Иркутскій ста
тистическій Комитетъ прислалъ записку о м*рахъ 
изсл*дованія хл*бной производительности и торговли, 
и особенно хл*бныхъ запасовъ. Нижегородская гу
бернская земская управа препроводила записку ва- 
сильсурской у*здной управы о судоходстве на Сур*.— 
Кром* того и н*которыя частныя лица, интересую- 
щіяся помянутымъ вопросомъ, прислали Обществу 
и м Є в ш і є с я  в ъ  распоряжении ихъ матеріальї.

Успехъ описанной нами экспедиции послужилъ 
поводомъ къ возбужденно вопроса объ изслЄдованіи 
въ статистико-экономическомъ отношеніи разныхъ 
отраслей сельскаго хозяйства путемъ снаряженія 
9КСПЄДИЦІЙ, и въ этихъ видахъ бывшимъ вице-пре- 
зидентомъ Мухортовымъ была составлена въ 1871 г. 
программа «для изслЄдованія и м Є н і й  в ъ  сельско-хо- 
зяйственномъ отношеніи». Хотя программа эта и не 
получила полнаго практическаго осуществленія, т*мъ 
не м є н Є є  самая мысль о производств* м*стныхъ из- 
сл*дованій не заглохла и, какъ изв*стно, И. В. Э. 
Общество неоднократно командировало своихъ чле- 
новъ, съ ц*лью изученія на м*ст* т*хъ или дру-
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гихъ отраслей сельскаго хозяйства, а также находя
щихся въ тесной связи съ положеніемь сельскаго 
хозяйства экономическихъ и естественно-историче- 
скихъ вопросовъ. Изъ числа такихъ изслЄдованій къ 
настоящему отделу относится весьма важное и з с л Є -  

дованіе иоложенія крестьянскаго землевладЄнія въ 
Порховскомъ уЄздЄ, о которомъ мы скажемъ ниже, 
а теперь, следуя историческому порядку, перечислимъ 
другіе наиболее крупные вкономическіе вопросы, въ 
разработке которыхъ Общество принимало деятель
ное участіе за истекшую четверть втораго с т о л Є т і я  

своей жизни.
Прежде всего нельзя не упомянуть о попытке, 

сделанной въ 1873— 1875 гг., съ ц Є л ь ю  организовать 
правильнымъ и научнымъ образомъ работы по сель- 
ско-хозяйственной статистике. По иниціативе быв- 
шаго председателя ПІ О т д Є л є н і я  В. П. Безобразова 
было предположено заняться на первый разъ исклю
чительно статистикою землевладЄнія, разумея подъ 
этимъ весь кругъ вопросовъ о количестве землевла- 
дельческихъ единицъ, ихъ размерахъ, юридическомъ 
характере владельцевъ, о Формахъ поземельной соб
ственности, владенія и пользованія землею, ценахъ 
на нее, продажныхъ и наемныхъ, обременяющихъ 
ее податяхъ и повинностяхъ, также долгахъ и т. д. 
Избранная для вьіполненія этой задачи коммиссія *) 
положила заняться сначала тремя вопросами: 1) опре- 
д Є л є н і є м ь  количества землевладельческихъ единицъ 
въ каждомъ уЄздЄ, 2) опредЄленіемь количества 
земли, находящейся въ каждомъ уЄздЄ во владеніи 
всехъ безъ изъятая категорій землевладельцевъ, по 
каждой категорій особо: личныхъ землевладельцевъ, 
сельскихъ обществъ, ведомствъ разныхъ учрежденій,

4) Изъ членовъ В. А. Безобразова, В. И. Вешнякова, Э. Р. Вредена, И. П. 
Кауфмана, барона П. Л. Корфа, П. П. Семенова, А . И. Ходнева и Ю. Э. Янсона.
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и 3) опредЄленіемь‘ размера единицъ личной соб
ственности. За получешемъ необходимыхъ по этимъ 
вопросамъ данныхъ коммиссія решила обратиться къ 
с о д Є й с т в ію  земскихъ управъ и просить одн* изъ 
нихъ о снятіи копій съ земскихъ окладныхъ книгъ, 
а другія о выписке желаемыхъ с в Є д Є н ій  и з ъ  т ^ х ъ  

же книгъ на особыя карточки, по каждой землевла
дельческой единице. Но, и м Є я  в ъ  виду новость и 
обширность настоящаго предпріятія, требующаго чрез
вычайной осторожности и обдуманности въ его испол- 
неніи, коммиссія положила начать его съ опыта, и 
съ этой ц Є л ь ю  ограничилась на первый разъ 8-ю 
уЄздами съ разнообразными местными свойствами и 
условіями, применивъ къ однимъ изъ нихъ систему 
полученія данныхъ копіями съ окладныхъ книгъ, а 
къ другимъ систему карточекъ. Избранные коммис- 
сіею уЄздьі были: данковскій Рязанской губерній, 
с.-петербургскій, елисаветградскій Херсонской губ., 
дмитровскій Московской губ., лугскій С.-Петербург
ской губ., бЄльскій Смоленской губ., орловскій Вят
ской губ. и шадринскій Пермской губ.

Въ распоряженіе коммиссіи было ассигновано 
300 руб. и она снеслась съ земскими управами озна- 
ченныхъ уездовъ, изъ коихъ пять доставили необхо
димые матеріальї, а три вовсе отказали въ своемъ 
с о д Є й с т в іи .

Этимъ собственно и закончилась означенная по
пытка по статистике землевладЄнія, и съ избрашемъ 
въ 1876 г. новаго председателя III О т д Є л є н ія  Э. Р. 
Вредена на очередь выступилъ другой важный во- 
просъ — изученіе деятельности земствъ и объедине- 
ніе земскихъ работъ въ особомъ изданіи.

Въ 1876 г., въ одномъ изъ засЄданій III О тдЄ 
л є н ія , проФессоръ И. Е. Андреевскій сделалъ докладъ 
«О значеній работъ русскаго земства для админи-
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страцщ и экономической науки».* Изучая действ!я 
нашихъ земствъ, въ предыдущая 10 летъ, по печа- 
таемымъ ими отчетамъ, журналамъ, известаямъ и 
т. п., г. Андреевскш указалъ въ своемъ ре®ерате, 
что десятилйття работы земскихъ собранш, по пре
имуществу касаюнцяся развитая и у лучше шя условш 
нашего экономическаго строя и сельскохозяйствен
ной промышленности, еще не сделались предметомъ 
глубокаго и точнаго изучешя, безъ которого невоз
можно и указать, что именно ихъ работами изме
нено въ нашемъ сельско-хозяйственномъ строй, что 
ими намечено для дальнейшихъ измененш и въ 
чемъ силы ихъ, оказываются недостаточными и не 
обещаютъ окрепнуть въ скоромъ будущемъ. Раз- 
смотреше тезисовъ этого доклада привело къ мысли 
о томъ, что нужно сделать для достижешя общедо- 
ступнаго пользовашя земскими работами, и съ целью 
обсуждетя этого вопроса была избрана особая ком- 
мисшя *). Коммисыя эта, между прочимъ, останови
лась на следующихъ соображешяхъ: земства тру
дятся надъ разработкою вопросовъ местнаго хозяй
ства, местныхъ пользъ и нуждъ. Однако, работа каж- 
даго изъ нихъ не приводится въ связь со всеми дру
гими. Труженики, разработываюпце одно и тоже поле, 
не могутъ пользоваться опытомъ своихъ товарищей. 
Часто случается, что возникаетъ вопросъ въ какомъ 
нибудь земстве, совершенно для него новый, а между 
темъ онъ не только былъ разсмотренъ другими зем
ствами, но по немъ даже произведены изследовашя, 
затрачено немало труда, исполнены опыты и наблю- 
детя, требовавппе какъ крупныхъ денежныхъ за- 
тратъ, такъ и продолжительнаго времени; такъ что

4) Состоявшая изъ гг. Э. Р. Вредена, И. Е. Андреевскаго, В. И. Вешня
кова, А. И. Ходнева, А. В. СовЪтова, Г. Б. Бланка и Е. Э. Картавцева.
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вопросъ уже достаточно разъясненъ и значительно 
подвинутъ кь раціональному разрЄшенію. Между 
темъ, вся эта работа пріобрЄтаеть значеніе только 
для того земства, которымъ она производилась, и 
большею частію совершенно пропадаетъ для другихъ, 
не только не знающихъ, какіе получились резуль
таты отъ примененія техъ или другихъ основаній 
къ разрЄшенію даннаго вопроса, но часто даже не 
имйющихъ понятія о томъ, где и когда подымался 
онъ. Такимъ образомъ богатый опытъ жизни боль
шинства земствъ пропадаетъ безслідно, не внося 
почти ничего въ сокровищницу общаго знанія. Со
вершается громадная растрата силъ, времени и де- 
негъ. Каждое изъ земствъ идетъ изолированно, вполне 
почти игнорируя работы другихъ.

Если бы и нашлись земскіе деятели, у которыхъ 
стало бы энергш и охоты взяться за земскую лите
ратуру, то и тогда едва ли могли бы они достичь 
сколько нибудь удовлетворительныхъ результатовъ, 
в с л Є д с т в іє  следующихъ главныхъ причинъ: 1 )  гро
мадности земской литературы, и 2) неодолимыхъ за- 
трудненій добыть земскія изданія.

Принимая во вниманіе ту громадную пользу, ко
торую могло бы принести земскимъ деятелямъ, адми- 
нистраціи и науке знаніе: во-первыхъ, основныхъ 
результатовъ земскихъ работъ; во-вторыхь, данныхъ, 
собранныхъ земствами; въ третьихъ, с в Є д Є н і й  о  т о м ъ ,  

что делается теперь земствами въ различныхъ угол- 
кахъ нашего отечества, коммиссія проектировала сле
дующая работы: 1) Составить Сборникъ свЄдЄній о 
деятельности земства за десятилЄтній перюдъ его 
существованія 1865—1875 г. включительно; и 2) из
давать «Земскій ежегодникъ», въ которомъ бы въ 
определенной системе излагалось все сделанное зем- 
свтомъ въ теченіе отчетнаго періода, съ изъяснешемъ
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техъ соображенш, по которымъ собрашя приняли 
или отвергли известную м^ру.

Вышеизложенное MĤ Hie коммиссш было принято 
Отделешемъ, которое представило его черезъ Советъ 
на усмотреше общаго собратя.

Общее собрате Императорскаго Вольнаго Эконо
мическая Общества 12 мая 1877 г., разделяя вме
сте съ Советомъ мнеше Отделешя о пользе и даже 
существенной необходимости издашя какъ Сборника, 
такъ и «Ежегодника», нашло, однако, подобно Со
вету, что издаше перваго, по значительности по- 
требныхъ на то денежныхъ средствъ (до 17,000 р.), 
не можетъ быть предпринято на счетъ Общества. 
Что же касается издашя «Земскаго Ежегодника», то 
общее собрате, согласно мненда Совета, признало 
возможнымъ принять расходы по изданда его за 
1876 годъ на счетъ Общества, въ томъ предположе
нии, что это издаше окупитъ, по всей вероятности, 
издержки продажею экземпляровъ и возбудитъ дове- 
pie къ этому предпр1ят1ю со стороны правительства 
и земства, которыя не преминутъ впоследствш ока
зать ему надлежащую поддержку. А  потому поста
новило:

1) Принять издаше «Земскаго Ежегодника» за 
1876 годъ на счетъ Вольнаго Экономическаго Обще
ства, въ числе 2,500 экземпляровъ и ассигновать 
для сего отъ 5,000 до 5,500 руб. изъ капитала Об
щества, съ темъ, чтобы эта сумма была, по воз
можности, возмещена продажею экземпляровъ «Еже
годника»; если-же отъ продажи будетъ выручено что 
либо сверхъ того, то должно быть отнесено въ капи
тальный средства на издаше последующихъ «Зем- 
скихъ Ежегодниковъ».

2) Просить отделеше сельскохозяйственной ста
тистики и политической экономш избрать коммиссш,
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въ которую пригласить депутатовъ со стороны Ми
нистерства Внутреннихъ Делъ и Государственныхъ 
Имуществъ. Сказанная коммитя имеетъ: а) начер
тать подробную программу «Земскаго Ежегодника», 
руководясь т£мъ, что уже выработано по этому пред
мету ОтдЬлешемъ; б) пригласить затймъ, по своему 
усмотренно, трехъ лицъ для составлешя «Ежегод
ника» и для его редакцш, и в) наблюдать за усш&ш- 
нымъ ходомъ и осуществлешемъ издашя, съ пригла- 
шетемъ въ свои засЬдатя главнаго редактора.

3) Расходоваше назначенной на издаше «Зем
скаго Ежегодника» суммы производить на общепри- 
нятыхъ въ Обществ* основашяхъ, по ассигновкамъ 
председателя сказанной коммиссш, передаваемымъ въ 
денежную часть чрезъ секретаря Общества. Въ слу
чае, если бы какое либо изъ министерствъ или 
земствъ назначило съ своей стороны некоторую сумму 
на издаше, то сумма эта должна поступить въ счетъ 
суммы, ассигнованной на то же издаше Обществомъ, 
и тогда последнее возмещаетъ продажею экземпля- 
ровъ только то, что оно затратило изъ своихъ средствъ, 
а всю остальную выручку обращаетъ въ основный 
капиталъ на следующее «Земсше Ежегодники».

Согласно приведеннымъ постановлешямъ, Отде- 
лете пригласило въ коммисш следующихъ лицъ: 
И. Е. Андреевскаго, Ф. Л. Барыкова, А . И. Ва
сильева, В. И. Вешнякова, А. Г. Вишнякова, Э. Р. 
Вредена, П. Л. Кор®а, А. Д. Шумахера, А. И. 
Ходнева.

Коммисыя выработала программу изданш и из
брала ответственнымъ редакторомъ И. Е. Андреев
скаго, а его помощниками Ф. И.- Шмигельскаго и 
Е. Э. Картавцева.

Первый томъ издашя «Земсшй Ежегодникъ за 
1876 г.» вышелъ въ 1878 г. и такъ какъ объемъ

з
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его значительно превысилъ первоначально предполо
женный, то потребовалось дополнительное ассигнова- 
ніе до 1,500 руб.

Хотя этотъ первый опытъ объединешя земскихъ 
работъ встретилъ, вопреки ожидашямъ, весьма сла
бое сочувствіе со стороны земствъ, Т&УТЬ не м є н Є є  

Общество решилось продолжать изданіе по приня
тому плану, противъ котораго не было сделано су- 
щественныхъ замЄчаній ни со стороны частныхъ 
лицъ, ни со стороны періодической печати.

Въ 1879 г. вышелъ въ свЄгь «Земскій Ежегодникъ 
за 1877 г.» уже подъ главною редакцією Ф. И. ТТТми- 
гельскаго и при участіи А . В. Половцова. Этотъ вто
рой томъ «Ежегодника», сравнительно съ первымъ, 
пополненъ въ н-бкоторыхъ частяхъ и снабженъ ря- 
домъ таблицъ по народному образованно, земской ме
дицин*, земскимъ см*тамъ и раскладкамъ. Дальней- 
шій выходъ въ св*тъ «Земскихъ Ежегодниковъ» ни
сколько замедлился вслЄдствіе того, что Общество, 
сд*лавъ значительныя затраты на первые два вы
пуска и не получивъ ожидаемаго с о д Є й с т в і я  с о  сто
роны земствъ, вынуждено было пріостановить изданіе 
и обратиться къ правительству за пособіемь; послед
нее было назначено Обществу въ 1880 г ., съ Высо
чайшая разрЄшенія, послЄдовавшаго по ходатайству 
бывшаго Министра Финансовъ С. А. Грейга, въ раз
мер* 5,000 р., ежегодно на три года и на эти сред
ства были изданы три тома «Ежегодника» за 1878,
1879 и 1880 гг., подъ редакцією Ф. И. Шмигельскаго и 
при сотрудничестве А. В. Половцова и Л. В. Ходскаго.

Выпустивъ такимъ образомъ къ 1884 году пять 
томовъ «Земскаго Ежегодника», представляющаго со
бою сводъ деятельности земствъ, расположенный въ 
систематическомъ порядке въ 35 отделахъ и затра- 
тивъ на это дЄло, кроме правительственной субсидій,
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изъ собственныхъ средствъ около 14,000 р. Общество 
нашло себя вынужденнымъ, въ виду несомненной по
лезности изданія, снова исходатайствовать правитель
ственную субсидію, которая и была назначена ему въ 
размере 6,000 р. съ Высочайшаго разрЄшенія 12-го 
Февраля 1885 года.

Получивъ это пособіе, С о в Є г ь  просилъ ОтдЄленіе 
сельско-хозяйственной статистики и политической эко- 
номіи избрать для изданія «Земскаго Ежегодника» 
особую коммисію, которой поручить организовать ре
дакцію и определить т Є  главныя основанія, который 
должны быть приняты при изданіи «Ежегодника». 
Выработанныя этою коммисіею предположенія, а равно 
и избраніе ею редакторомъ «Земскаго Ежегодника» 
члена Общества Л. В. Ходскаго были утверждены 
Общимъ Собрашемъ 16-го мая того же года. На осно
ваній этихъ предположеній было постановлено: 1) въ 
видахъ приданія болынаго интереса предпринятому 
«Ежегоднику», издать «Ежегодникъ» за 1884 годъ, 
а не за 1881 годъ. Что же касается до 1881, 1882 и 
1883 годовъ, то относящейся сюда матеріаль разра
ботать в п о с л Є д с т в і и  разомъ за трехлЄтіе, конечно, 
если на это будутъ изысканы какія-либо средства;
2) разослать въ земства отъ имени Общества записку, 
излагающую весь ходъ дела изданія «Земскаго Еже
годника» и заключающую въ себе, между прочимъ, 
просьбу объ оказаніи намеченнымъ Обществомъ из- 
дашямъ с о д Є й с т в і я ,  какое земство найдетъ для себя 
возможнымъ, и 3) въ видахъ болыпаго распростра- 
ненія «Ежегодника» среди земскихъ деятелей, разо
слать во все управы изданные уже томы, съ прось
бою взять ихъ на коммисію для продажи желающимъ; 
причемъ цену на «Ежегодники» за 1876 — 1880 гг. 
понизить до 3 рублей за экземпляръ, вмЄсто преж- 
нихъ 6 рублей.

*
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М*ры эти были приведены въ исполненіе и ре- 
зультатомъ ихъ было то, что независимо отъ пріоб- 
рЄтенія земствами «Ежегодника» прежнихъ л*тъ и 
подписки на «Ежегодникъ» за 1884 годъ, многія зем
ства назначили Обществу денежныя пособія на даль
нейшее изданіе «Ежегодника»; съ причислешемъ къ 
этимъ пособіямт», согласно постановленію Общаго Со- 
бранія 27-го марта 1886 г., денегъ, выручаемыхъ 
отъ продажи «Ежегодника», составился въ 1887 году 
капиталъ въ 4,323 р. 39 к.

Серьезный интересъ, который возбудило наконецъ 
среди земствъ предпринятое Обществомъ изданіе «Зем- 
скихъ Ежегодниковъ» и довольно значительный мате- 
ріальньїя пожертвованія, оказанныя многими земст
вами для осуществленія настоящаго предпріятія, на
лагали на Общество обязанность, по мере своихъ 
силъ и средствъ продолжать изданіе, а потому вследъ 
за выпускомъ въ 1887 году «Земскаго Ежегодника» 
за 1884 годъ, особая коммисія по изданію его и Со- 
ветъ подробно обсудили вопросъ о продолженіи этого 
изданія; причемъ въ коммисіи м н Є н ія  членовъ ея раз
делились: меньшинство находило необходимымъ по
полнить пробелъ за 1881 — 1883 годы, большинство 
же признавало полезнымъ и соответствующимъ темъ 
требовашямъ, которыя предъявляются къ «Земскому 
Ежегоднику», приступить немедленно къ изданію 
«Ежегодника» за 1885—1886 годы, держась при этомъ 
прежней программы, но ограничиваясь по каждому 
отделу ея приведешемъ лишь самыхъ существенныхъ 
и важныхъ земскихъ постановленій. Советъ, находя 
съ своей стороны, что своевременное изданіе «Зем
скихъ Ежегодниковъ» наиболее удовлетворяетъ тому 
практическому значеній), которое они им*ютъ въ 
смысле объединешя земской деятельности, согласился 
съ мнЄніемь большинства членовъ коммисіи и поло-
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жилъ привести его въ исполненіе, употребивъ на ЭТО 

и м Є ю щ ія с я  въ распоряженіи Общества для сей ц Є л и  

средства.
Редакція новаго выпуска была поручена Л. В. 

Ходскому съ обязательствомъ окончить изданіе къ 
1-му сентября 1888 г., но къ сожалЄнію выходъ въ 
св'бтъ этого выпуска замедлился.

Вопросъ о дальнейшей судьбе этого предпріятія 
остается пока открытымъ, но съ достоверностью 
можно сказать, что вести его на свои средства Об
щество не въ состояніи безъ ущерба для своей дея
тельности, направленной на осуществленіе другихъ, 
не м є н Є є  важныхъ и притомъ ближайшихъ ц Є л є й .

Во всякомъ случае, чемъ бы ни былъ разрешенъ 
означенный вопросъ, сделанная Обществомъ попытка 
объединения земскихъ работъ независимо отъ прак- 
тическаго значенія выпущенныхъ «Ежегодниковъ», 
имеетъ весьма важное значеніе въ томъ отношеніи, что 
побудило некоторый земства къ изданію систематичес- 
кихъ обзоровъ свобй деятельности и сделало ценный 
вкладъ въ исторію нашего земскаго самоуправленія.

Почти одновременно съ издашемъ «Земскаго Еже
годника» было задумано еще другое крупное предпрія- 
тіе — организація изслЄдованія сельской поземельной 
общины. В ъ  декабре 1877 года членомъ Общества
А. В. Половцовымъ былъ сделанъ докладъ о сель
ской поземельной общине, обратившій вниманіе на 
то, что хотя по вопросу объ общине было писано 
въ литературе весьма много, но собственно Фактиче
ская сторона этого важнаго вопроса изслЄдована да
леко недостаточно. В с л Є д с т в і є  э т о г о  было предполо
жено выработать программу для собиранія с в Є д Є н і й

о сельской поземельной общине, которая бы облег
чила лицамъ, изучающимъ народный бытъ, собира- 
ніе свЄдЄній п о  одному общему плану. Для приведе-
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нія этого предположенія въ псполненіе была образо
вана при отделеніи политической 9КОНОМІИ и стати
стики особая коммисія изъ лицъ, спеціально знако- 
мыхъ съ вопросомъ; въ составъ коммисіи вошли: 
0 . Л. Барыковъ, Э. Р. Вреденъ, А. В. Половцовъ,
В. И. Серг*евичъ, П. А . Соколовскій и А. И. Ход- 
невъ. Составленіе программы было поручено 0 . Л. 
Барыкову, А . В. Половцову и П. А . Соколовскому, 
которые при своемъ труд* пользовались какъ печат
ными статьями по вопросу объ общин*, такъ и частью 
рукописной программы для изсл*дованія сельской об
щины, составленной Е. И. Якушкинымъ. Вырабо
танная редакторами программа была разсмотр*на ком- 
мисіею и Отд*лешемъ и по напечатаніи ея разослана 
въ 1878 году въ статистическіе комитеты, въ сель- 
ско-хозяйственныя общества, въ губернскія земскія 
управы, въ редакцій газетъ и журналовъ, многимъ 
лицамъ, зав*домо интересующимся вопросомъ, и кром* 
того раздавалась безплатно вс*мъ, обращавшимся за 
нею въ Общество. Требованія на программу были 
такъ велики, что уже въ конц* 1878 г. явилась не
обходимость выпустить второе изданіе ея; при этомъ 
программа была пересмотр*на, исправлена и допол
нена согласно указашямъ опыта, основаннымъ на 
т*хъ данныхъ, которыя заключались въ поступив- 
шихъ въ коммисію отв*тахъ на первое изданіе. Но
вая программа была утверждена коммисіею, въ заня- 
таяхъ которой приняли между прочимъ участіе П. П. 
Семеновъ и И. И. Вильсонъ, и зат*мъ была принята 
также Императорскимъ Русскимъ Геогра®ическимъ 
Обществомъ, которое почти одновременно съ Воль- 
нымъ Экономическимъ возбудило вопросъ объ изсл*- 
дованіи поземельной общины.

Осенью 1879 года оба ученыя Общества постано
вили издать поступившіе отв*ты на программу, въ
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вид* «Сборника матер1аловъ для изучешя сельской 
поземельной общины», редакщя котораго была пору
чена 0 . Л. Барыкову, А. В. Половцову и П. А. Со
коловскому.

Въ первый томъ «Сборника», напечатаннаго въ
1880 г., вошла только часть присланныхъ на про
грамму отв*товъ. Вс* эти отв*ты остались безъ из- 
м*нешя какъ относительно сообщаемыхъ Фактовъ, 
такъ и относительно личныхъ воззр*нш авторовъ; 
первый и самый обширный отв*тъ представляетъ 
описаше Мураевенской волости, Рязанской губернш, 
составленное П. П. Семеновымъ, зат*мъ пом*щены 
описашя общинъ въ губершяхъ: Архангельской, Ко
стромской, Новгородской, Псковской, Тверской и Туль
ской. Къ сборнику приложены: обширный библшгра- 
Фическш указатель книгъ и статей объ общин* на 
русскомъ и иностранномъ языкахъ, указатель техни- 
ческихъ терминовъ, планы и чертежи, наглядно зна- 
комяпце съ общинными порядками землевлад*шя.

Кром* статей, вошедшихъ въ составъ перваго 
тома, въ Обществ* скопилось много другихъ по тому 
же предмету, ожидающихъ своего издашя.

Интересъ къ изучению настоящаго вопроса ока
зался на столько сильнымъ, что первыхъ двухъ из- 
данш программы не хватило для удовлетворешя предъ- 
явленныхъ на нее требовашй и въ 1885 году приш
лось выпустить программу третьимъ издашемъ.

Въ декабр* 1884 года баронъ П. Л. Кор®ъ, ны- 
н*пшш президентъ Общества, сд*лалъ въ собранш
I и Ш-го Отд*лешй докладъ, въ которомъ, обрисо- 
вавъ положеше нашей хл*бной торговли на евро- 
пейскомъ рынк* и указавъ на т* вредныя посл*д- 
ств1я, которыя можетъ им*ть для экономической жизни 
страны застой въ означенной торговл*, предложилъ 
обсудить вопросъ о причинахъ этого застоя и о сред-
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ствахъ къ возстановленію сбыта русскаго хлеба за
границу.

Для предварительнаго разсмотрЄнія предложенія 
барона П. Л. Еор®а и затронутыхъ имъ въ его сооб- 
щеніи нйкоторыхъ вопросовъ была избрана особая 
коммисія, въ составъ которой вошли: 0 . Л. Бары- 
ковъ, А . Н. Бекетовъ, А . А. Беретти, А . В. Вере- 
щагинъ, Н. Т. Джуричъ, А. С. Ермоловъ, И. И. 
Е ф и м о в ъ ,  Н. Л. Карасевичъ, В. И. Ковалевскій, А .Н . 
Козловскій, Ф. Н. Королевъ, баронъ П. Л. Кор®ъ, 
Г. И. Лавриновичъ, К. А. Лишинъ, К. И. Маслян- 
никовъ, И. Г. Подоба, А. В. Совйтовъ, II. Н. Тар- 
новская, И. Н. Толстой, В. В. Черняевъ, А . А. 
Шульцъ, А . В. Юдинъ и А. В. Яковлевъ.

Задача коммисіи, по постановленій) собранія, со
стояла въ томъ, чтобы подготовить болЄе системати
ческое обсужденіе поднятаго вопроса и, если она най- 
детъ это возможнымъ, дополнить докладъ барона П. Л. 
Кор®а выяснешемъ настоящаго положеній нашего 
земледЄлія: действительно ли оно представляетъ эко- 
номическій переворотъ, или только временное заме
шательство, в с л Є д с т в і є  благопріятнаго урожая въ Сое- 
диненныхъ Штатахъ С Є в .  Америки и въ ЕвроігЬ.

Для вьіполненія этой задачи коммисія выработала 
программу, по которой полагала необходимыми

1) Выяснить ц і ін ь і  ньінЄшнія и прежнія, по воз
можности за большее число л*тъ, на главн'&йпііе 
хлЄба и сельскохозяйственные продукты въ главныхъ 
торговыхъ пунктахъ Россіи и другихъ странъ.

2) Выяснить количество привоза этихъ продук- 
говъ въ Европу изъ Россіи и другихъ конкуррирую- 
щихъ съ нею странъ за известный, по возможности, 
продолжительный перюдъ времени.

3) Определить, насколько возможно, сравнитель- 
ныя условія и стоимость производства хлебовъ и дру-
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гихъ продуктовъ въ Россш и странахъ,\^щ^|ф»^ 
рующихъ съ нею по снабженш ими Е в р о п ы ^ ^ ^ ^

4) Выяснить услов1я производства разныхъ хл?ь" 
бовъ въ различныхъ полосахъ Россш и определить 
сравнительную выгодность того или другаго хлеба. 
Замена, въ случае надобности, однихъ хлебовъ дру
гими. Введете новыхъ культурныхъ растеши.

5) Въ случае невыгодности хлебопроизводитель- 
ности, выяснить услсшя и возможность перехода къ 
другимъ отраслямъ хозяйства.

6) Вследств1е жалобъ на ослаблеше качества на
шего отпускнаго хлеба, разсмотреть вопросъ о под
готовке зерновыхъ хлебовъ для продажи.

7) Выяснить, насколько возможно, характеръ са
мой торговли хлебомъ, торговое посредничество и 
торговые порядки.

8) Разсмотреть сравнительный услов1я и стоимость 
перевозки хлебовъ въ Европу изъ Россш и другихъ 
странъ, а также и услов!я передвижешя хлебовъ 
внутри Россш и его недостатки.

9) Указать на необходимость устройства элева- 
торовъ.

10) Определить вл1яше курса и кредитнаго обра- 
щешя на цены хлебовъ и величину отпуска ихъ.

Разработку всехъ этихъ вопросовъ члены комми- 
сш разделили между собою, выясняя ихъ въ особыхъ 
сообщешяхъ, читанныхъ въ заседатяхъ коммисш.

Въ заняпяхъ коммисш, кроме членовъ ея, по
стоянное участае принимали также члены Общества 
П. Н. Анучинъ и И. И. Кретовичъ, и въ некото- 
рыхъ заседашяхъ ея: Г. К. Баллтзъ, А . А . Блау, 
К. К. Веберъ, А . И. Воейковъ, • Д. И. Воейковъ, 
А. А. Горяиновъ, В. Т. Е ф и м о в ъ ,  Н. П. Залома- 
новъ, баронъ К. Н. Кор®ъ, В. Е .  Краинскш, А. А. 
Ребиндеръ, И. I. Шатиловъ и И. С. Хатисовъ.
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Въ зас*дашяхъ коммисіи были выслушаны и об
суждены сл*дующія сообщенія: А. С. Ермолова, В. И. 
Ковалевскаго и Н. Л. Карасевича — «О положеній 
международнаго хл*бнаго рынка»; А . И. Воейкова— 
«Объ условгяхъ сельскаго хозяйства и производитель
ности хл*бовъ, преимущественно пшеницы, въ Индіи»; 
П. Н. Анучина— «Объ условіяхь передвиженія хл*б- 
ныхъ грузовъ внутри Россіи»; А . А . Веретти— «Об
щественные зерновые склады-элеваторы, какъ сред
ство къ улучшенію положеній хл*бнаго сбыта въ 
Россіи»; А . Н. Бекетова — «О культур* винограда и 
шелковицы въ Россіи». П. Н. Тарновской «О табако
водстве въ Крыму»; А . В. Сов*това— «Объ условіяхь 
хозяйства въ степной полос* Россіи»; В. Е. Краин- 
скаго— «Къ вопросу о стоимости производства хл*бовъ 
въ Россіи»; Н. Т. Джурича— «По вопросу о торговл* 
хл*бомъ и существующихъ въ ней порядкахъ»; Ба
рона П. Л. Кор®а— «О Петербургскомъ порт*»; Н. Л. 
Карасевича— «О значеній для русскаго хл*бнаго от
пуска ввозныхъ пошлинъ на хл*бъ въ Германій и 
Францій»; Ф. Н. Королева— «О перевозк* хл*ба по 
жел*знымъ дорогамъ» и «О взаимной зависимости 
между хл*бнымъ отпускомъ и состояшемъ денежнаго 
курса»; И. Н. Толстого — «Къ вопросу о стоимости 
производства хл*бовъ»; В. В. Черняева «о томъ же» 
и И. Г. Подобы— «О нашемъ положеній на междуна- 
родномъ рынк* по торговл* шерстью, хл*бомъ и 
скотомъ».

Такъ какъ коммисія стремилась окончить свою 
работу къ весн* 1885 года, съ т*мъ, чтобы дать 
Обществу возможность высказать свой взглядъ на 
настоящій -вопросъ до разгара полевыхъ работъ, сов- 
падающихъ съ вакантнымъ временемъ въ заняияхъ 
Общества, то коммисія не могла исчерпать свою 
задачу во всей ея полнот* и въ своемъ доклад* пред
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ставила частно свои выводы по нЗжоторымъ сторо- 
намъ вопроса, частш указаше такихъ сторонъ его, 
по которымъ, по ея мн'Ьнш, желательно продолжеше 
занятш въ сред* нашего Общества.

Главные выводы, къ которымъ пришла коммимя, 
заключаются собственно въ томъ, 1) что кризисъ въ 
хл*бной торговл* следуетъ видеть не столько въ 
сокращенш нашего отпуска, такъ какъ оно не пре- 
вышаетъ предела встречавшихся въ немъ не разъ 
за последше, до 1885, годы колебанш, сколько въ 
его обезцененш, вызванномъ происшедшимъ паде- 
шемъ хлебныхъ ценъ и преимущественно ценъ на 
пшеницу, и 2) что русскимъ хозяевамъ для того, чтобы 
выйти изъ затруднительнаго положешя, необходимо, 
помимо всехъ другихъ условш, прежде всего пони
зить ценность производства зерновыхъ хлебовъ, какъ 
предметовъ заграничнаго вывоза,а если это не удастся, 
то сократить культуру ихъ до возможнаго предела; 
то и другое сопряжено съ реорганизащею хозяйствъ, 
для проведешя которой необходимо уяснить суще
ствующее недостатки и указать меры къ улучшенио 
хозяйствъ, что по разнообразно условш, въ которыхъ 
находятся последшя, можетъ быть выполнено съ 
успехомъ только при посредстве местныхъ сельско- 
хозяйственныхъ и земскихъ учреждений

По постановлена Совета Общества докладъ ком- 
мисш и сделанныя въ ней сообгцешя были напеча
таны особымъ томомъ, подъ заглав1емъ «Труды ком- 
мис!и при И. В. Э. Обществе по вопросу о внешней 
хлебной торговле», и разосланы въ сельскохозяй
ственный и друпя ученыя Общества, въ некоторый 
земства, а также и къ отдельнымъ хозяевамъ, отъ 
которыхъ можно было ожидать сообщешя полезных* 
данныхъ для реш етя помянутаго вопроса. По полу
чение такихъ отзывовъ, Советъ предполагалъ при
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ступить, совместно съ KOMMHcieK), къ выработке про
граммы для дальнейшихъ изследованш по этому во
просу, но къ сожаленда было получено весьма не
большое количество сообщенш, а некоторый сельско- 
хозяйственныя общества хотя и выразили готовность 
подвергнуть обсуждению поставленные KOMMHCiero во
просы, но затемъ никакихъ отзывовъ не доставили.

Въ такомъ положенш дела И. В. Э. Обществу 
приходилось въ дальнейшей разработке намеченныхъ 
въ трудахъ коммисш вопросовъ положиться почти 
исключительно на свои силы и въ 1887 году возобнови
лись собрашя I и III Отделенш, съ целью выясне- 
шя дальнейшая направлешя, которое следуетъ дать 
трудамъ помянутой коммисш. Однимъ изъ первыхъ 
вопросовъ, разсмотренныхъ Собрашемъ, былъ вопросъ 
о значеши железнодорожныхъ тариФовъ въ деле хлеб
ной торговли и результатомъ обсуждешя этого вопроса 
последовало ходатайство отъ имени Общества, пред
ставленное Г. Министру Государственныхъ Имуществъ 
особою депутащею и заключавшееся въ томъ, чтобы 
при предстоявшихъ работахъ по урегулированда та- 
риФовъ были приняты во внимаше интересы сель
ск ая  хозяйства, требуюпце возможно более низкихъ 
провозныхъ платъ на хлебные грузы и вообще на 
сельскохозяйственные продукты. Означенная депута- 
щя, состоявшая кроме Президента Общества, изъ 
членовъ онаго: гра®а H. Н. Зубова, А. Ф. Маслов
ская , А . А . Ребиндера, А . А. Татищева и И. Н. 
Толстого, была принята Г. Министромъ, который 
обещалъ, при разсмотренш настоящая вопроса, 
принять во внимаше все интересы сельскаго хозяй
ства и желая, въ видахъ полнаго освещешя пред
мета, выслушать мнешя людей, знакомыхъ съ де- 
ломъ, просилъ наметить изъ среды Общества двухъ 
или трехъ лицъ, съ коими онъ могъ бы въ свое
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время посовещаться. Таковыми лицами были из
браны: баронъ П. Л. КорФъ, А . С. Ермоловъ и 
М. И. Мусницкш.

Затймъ въ течеши 1888 и 1889 годовъ деятель
ность Общества въ значительной своей части была 
посвящена изучешю различныхъ вопросовъ, тесно 
связанныхъ съ сельскохозяйственнымъ кризисомъ, и 
оценке техъ меръ, съ которыми следовало бы придти 
яа помощь нашему сельскому хозяйству.

Къ числу наиболее выдающихся Фактовъ деятель
ности И. В. Э. Общества въ минувшей четверти века, 
мы должны отнести также изследоваше экономиче
ская положешя крестьянъ Порховскаго уезда, земли 
которыхъ выкуплены на такъ называемый Панте- 
леевскш капиталъ; изследоваше это имеетъ особенно 
важное значеше уже потому, что оно дало поводъ къ 
активному вмешательству Общества, благодаря кото
рому часть помянутыхъ крестьянъ спасена отъ обез- 
земелешя. Производство означеннаго изследовашя со
стоялось при следующихъ обстоятельствахъ: умершш 
въ 1875 г. Порховскш землевладелецъ Н. Н. Панте- 
леевъ оставилъ по духовному завещан да капиталъ, 
около 1 миллюна рублей, на выкупъ земли временно- 
обязанныхъ крестьянъ Порховскаго уезда. На эти 
деньги выкуплена земля 202 селенш, всего около 
10,000 душевыхъ наделовъ, или до 50,000 десятинъ. 
Можно было ожидать, что освобождеше земли этихъ 
селенш отъ выкупныхъ платежей, поставивъ кре
стьянъ въ исключительно льготное положеше сравни
тельно съ остальнымъ сельскимъ населешемъ, про- 
должающимъ выкупъ, не замедлитъ повести къ за
метному улучшенш ихъ благосостояшя.

Между темъ, по имевшимся въ 1889 г. даннымъ, 
крестьяне 10 селенш, изъ числа вышеупомянутыхъ, 
уже успели заложить всю свою надельную землю и
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были даже случаи назначеній заложенной ими земли 
въ публичную продажу за неисправность въ платеже 
банковаго долга. Помимо этого существовали указа
ній на обнаружившуюся среди крестьянъ некоторыхъ 
изъ числа упомянутыхъ селеній усиленную мобили
заций земли, посредствомъ продажи душевыхъ надЄ~ 
ловъ отдельными домохозяевами. При такихъ усло- 
в1яхъ представлялось въ высшей степени интереснымъ 
ознакомиться съ положешемъ этихъ крестьянъ и въ 
особенности выяснить причины, побудившія крестьянъ 
10 селеній, не смотря на исключительно благопріятньїя 
условія, въ которыя они были поставлены, прибегнуть 
къ залогу всей надельной земли и, такимъ образомъ, 
сделать первый шагъ къ полному обезземелію.

Для производства изслЄдованія по этому делу на 
мЄстЄ, летомъ 1889 г. Общество командировало въ 
Порховской уездъ члена своего Г. П. Сазонова, огра- 
ничивъ на первый разъ задачу его, въ виду краткости 
времени, изучешемъ положенія селеній, заложившихъ 
свою землю и техъ, где процессъ мобилизаціи земли 
сказался наиболее рЄзко. Для руководства въ испол- 
неніи возложеннаго на г. Сазонова порученія, III 
ОтдЄлєніє Общества выработало краткую программу, 
а для болЄе успЄшнаго исхода предпринятыхъ Обще- 
ствомъ изслЄдованій, Советъ съ своей стороны обра
щался къ Псковскому Губернатору и къ заведываю- 
щему земскимъ отделомъ Министерства Внутреннихъ 
Делъ съ просьбою, оказать возможное содЄйствіе къ 
разъясненио возбужденная вопроса.

По изслЄдованію г. Сазонова, оказалось, что 10 
обществъ помянутыхъ крестьянъ были поставлены 
въ печальную необходимость заложить надельныя 
земли въ Порховской Городской Банкъ Жукова.

Необычайное градобитіе 1885 г ., прошедшее по
лосой по этой части уЄзда, оставило крестьянъ безъ



47

всякихъ средствъ продовольствія и обсймененія и за
ставило ихъ обратиться къ столь необычному сред
ству. Всего заложено было около 3 т. десятинъ въ 
23*/г тысячи рублей на 12 л^тъ. Беззаконный д£й- 
ствія Банка, къ сожалЄнію, разстроили разсчеты 
крестьянъ, нанеся имъ огромныя потери, почему за
логовая ссуда не принесла ожидаемыхъ результатовъ 
и крестьяне вынуждены были платить вей тягостныя 
условія частныхъ займовъ. Къ этому присоединились 
последующее плохіе урожаи, небывалое паденіе цбнъ 
на ленъ и ростовщическая кабала. Естественно, 
крестьяне при такихъ условіяхь стали недоимщиками.

Между тймъ Банкъ назначилъ земли ихъ въ аук
ціонную продажу безъ переторжки и такимъ образомъ 
лишилъ бы земли почти 2-хъ-тысячное населеніе, 
поставивъ его въ самое безвыходное положеніе.

Находя, что предстоявшая аукціонная продажа 10 
деревень съ населетемъ около 2 т. душъ, есть явле- 
ніе совершенно исключительное и которое желательно 
было бы предотвратить, Совйтъ обращался къ Гг. 
Министрамъ Внутреннихъ Дйлъ, Финансовъ и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ съ просьбою о пріостановк'Ь 
назначенной аукціонной продажи и о перевод^ долга 
вышеупомянутыхъ крестьянъ въ Крестьянскій Позе
мельный Банкъ.

Просьба эта была уважена и крестьяне-должники 
принесли благодарность какъ Императорскому Воль
ному Экономическому Обществу, такъ и Г. П. Сазонову.

Результаты изслЄдованія г. Сазонова изложены въ 
напечатанномъ имъ трудЄ, подъ заглавіемь «Кре
стьянская земельная собственность въ Порховскомъ 
уЄздЄ»; собранный авторомъ обширный статистико- 
зкономическій матеріаль послужилъ ему основашемъ 
для выводовъ, им'&ющихъ общій характеръ и касаю
щихся улучшенія положеній всего крестьянскаго на-
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селешя; выводы эти приведены въ конце книги, въ 
Форме особыхъ тезисовъ и приняты къ разсмотре- 
шю III Отделетя Общества.

Намъ остается еще сказать, что И. В. Э. Обще
ство призвано правительствомъ къ участш въ обсуж- 
денш весьма важнаго экономическаго вопроса, съ пра- 
вильнымъ решешемъ котораго тесно связаны судьбы 
народ наго благосостояшя. Министерство Финансовъ, 
предпринявъ пересмотръ общаго таможеннаго тари®а, 
препроводило, составленныя въ немъ, предположешя 
по этому предмету въ Вольное Экономическое Обще
ство, прося последнее доставить свое мнеше.

Къ выполненш этой задачи Общество присту
пило съ особеннымъ внимашемъ и подвергло подроб
ному разсмотренш присланныя изъ Министерства 
Финансовъ предположешя. Снаряженная по этому по
воду коммишя руководствовалась въ своихъ работахъ 
истор1ею нашей таможенной политики и вл1яшемъ ея 
на разви т народнаГо хозяйства, а также теми дан
ными, которыя даетъ для сравнешя въ этомъ отно
шение тарифная политика Финляндш и смежныхъ съ 
нами государствъ —  Австрш и Германш. Въ оконча- 
тельныхъ своихъ соображешяхъ коммис1я высказала, 
что не только не усматриваетъ разумныхъ поводовъ 
къ предположенному дальнейшему повышешю тамо- 
женныхъ пошлинъ, но полагаетъ напротивъ, что на
ступила самая благоприятная пора принять починъ и 
въ таможенномъ разоруженш переходомъ къ такой 
торговой политике, которая, не подрывая силъ рус
ская  народа, менее вредно отзывалась бы какъ на 
интересахъ общаго мира, такъ въ особенности на 
интересахъ нашей промышленности и нашего благо- 
состояшя, отъ котораго самымъ существеннымъ об- 
разомъ зависятъ и интересы государственной казны. 
Коммимя, а вместе съ нею советъ Общества при-
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шли къ этому искреннему убежденно не путемъ тео- 
ретическихъ воззренш, могущихъ казаться спорными, 
а единственно по указанда Фактовъ, которые пред
ставляются ему столько же безспорными, сколько за
служивающими правительственнаго внимашя.

Подробный суждешя и заключешя коммисш были 
напечатаны особыми записками, которыя представ
лены Министерству Финансовъ.

Въ заключеше настоящаго очерка нельзя обойти 
молчашемъ попытку, сделанную покойнымъ прези- 
дентомъ Общества К. Д. Кавелинымъ дать деятель
ности Общества строго-определенное направлеше и 
вывести ее изъ области академическихъ вопросовъ 
на практическую почву.

Исходя изъ того положешя, что выяснеше эконо- 
мическихъ условш, въ которыя поставлено у насъ 
сельское хозяйство и изыскаше меръ къ улучшенда 
этихъ условш, должны быть признаны одною изъ 
главныхъ задачъ деятельности Императорскаго Воль- 
наго Экономическаго Общества и только этимъ путемъ 
Общество будетъ въ состоянш оказать действитель
ную помощь сельскимъ хозяевамъ, открывъ имъ воз
можность выбраться изъ тяжелаго положешя, въ ко- 
торомъ они находятся, и воспользоваться научно-тех
ническими успехами въ с®ере сельскаго хозяйства, 
К. Д. Кавелинъ, въ своей записке, представленной 
въ 1884 г. въ Советъ, подробно указалъ во 1-хъ на 
некоторыя наиболее неблагощлятныя для русскаго 
сельскаго хозяйства услов1я, а во 2-хъ на те вопросы, 
которые необходимо поднять и изучить, чтобы придти 
на помощь нуждамъ сельскаго хозяйства.

Кроме того, К. Д. Кавелинъ обратилъ внимаше 
Общества на необходимость принятая съ его стороны 
деятельнаго участая въ основательной организащи 
сельскохозяйственной статистики.

4
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Предложенія К . Д. Кавелина были разсмотрЄньї 
Совйтомъ и затемъ постановлено просить отдЄлєнія 
Императорскаго Вольнаго Экономическая Общ ества, 
каждое по предметамъ его занятій, а по общимъ пред
метамъ сообщ а, размотрЄть и обсудить: во 1-хъ , какіе 
именно вопросы и задачи представляются ближай
шими, стоящими на первой очереди, въ видахъ улуч- 
шенія экономическихъ условій нашего сельскаго х о 
зяйства и во 2-хъ , какія мЄрьі, способы  и средства, 
по мнЄнію ОтдЄлєній, потребуются какъ для разра
ботки этихъ задачъ и вопросовъ, такъ и для осуще- 
ствленія на практике выработанныхъ предположеній.

Предположенія ОтдЄлєній имелось въ виду обсу
дить сначала въ СовЄтЄ и, съ заключетемъ послЄд- 
няго, внести на обсужденіе Общаго Собранія. Хотя 
представленій по настоящему вопросу со стороны От
дЄлєній не последовало, тймъ не менЄе нельзя не 
признать, что указаній К. Д. Кавелина не остались 
безслЄдньїми и Общество въ последнее время весьма 
энергично занималось изучешемъ нуждъ народнаго 
хозяйства и благосостоянія, и какъ свид'&тельствуютъ 
некоторые изъ вышеприведенныхъ Фактовъ, прояв
ляло активное участіе тамъ, где это оказывалось для 
него доступнымъ.

З е м л е д Ъ / и е  и п о ч в о в Ъ д е н 1 е .
Опыты надъ удобретемъ полей. ИзытЬдовате черноземной полосы Госсш.

Почвенная Коммиодя.

Въ первое столЗте своего существоватя Общество 
весьма мало занималось почвою. Его старашя были 
обращены преимущественно на растеньеводство, т. е. 
на введете новыхъ сортовъ полезныхъ растенш. Въ 
этомъ oтнoшeнiи усшпя Общества несомненно имели
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не маловажное значеше, хотя иногда производились 
исныташя надъ разведешемъ такихъ растенш, каса
тельно которыхъ можно было сказать a priori, что они 
не пригодны для русскаго климата *). Самое же по- 
знан1е нашей кормилицы-земли было вовсе упущено 
изъ вида. Опыты надъ вл1яшемъ обработки и раз- 
личныхъ туковъ на растешя производились отрывочно, 
безъ надлежащей системы и не дали никакихъ ося- 
зательныхъ результатовъ.

Совсймъ иначе представляется д£ло въ течеше 
только что пережитаго нами двадцатипятил’Зтя. Уже 
въ 1865 году проФессоръ Менделйевъ внесъ въ I От- 
дйлеше проектъ строго научныхъ опытовъ, для опре- 
дйлешя влiянiя глубокой обработки на урожайность 
колосовыхъ хлгЬбовъ, вл1яшя разныхъ удобренш на 
количество урожая, влiянiя нашихъ климатическихъ 
и почвенныхъ условш, и отношешя состава нашихъ 
почвъ къ ихъ урожайности. Для этого предположено 
было произвести въ различныхъ мйстностяхъ Россш 
рядъ ОПЫТОВЪ ПО составленной особою KOMMHCiero при 
I Отделе нш программ^. Отъ выполнешя этой про
граммы ожидались следующее результаты: а) будетъ 
положено точное, научное основаше св’Ьд'йшямъ о ка- 
чествй и состав^ нашихъ почвъ и о влiянiи климата 
разныхъ м^стъ Россш на урожайность колосовыхъ 
хлйбовъ; б) определится та мера почвоуглублешя, 
которая выгодна для нашего хозяйства, при различ
ныхъ услов1яхъ почвы и климата; в) окажется отно
сительная выгодность различныхъ количествъ и ка- 
чествъ главнЬйшихъ искусственныхъ туковъ, какъ 
по ихъ взаимному отношенш, такъ и относительно 
распространеннаго у насъ навознаго удобрешя; г)

а) На Петровскомъ остров'Ь, частью котораго Общество владело въ про
должение 35 л’Ьтъ (съ 1801 до 1836 года), производились опыты надъ посевами 
риса, стручковаго перца и пр.

*

.... ' ' ' • • , ~
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можно будетъ видЄть, какіе искусственные туки мо- 
гутъ быть съ выгодою употребляемы нашими хозяе
вами въ разныхъ м'бстностяхъ; д) определено будетъ, 
какое вліяніе оказываетъ на урожай и доходъ обра
ботка полей, т. е. прямой личный трудъ и искусствен
ное удобреніе, или, другими словами, можно будетъ 
определить возможность и степень выгодности замены 
тщательной механической обработки полей удобрешемъ 
ихъ искусственными туками.

Но какъ подобные опыты требуютъ значитель- 
ныхъ расходовъ, то Общество избрало на первый 
разъ только две местности: Симбирскую и Смолен
скую губерній. Въ первой отвелъ мЄсто для онытовъ, 
въ имЄніи своемъ, Симбирскаго уЄзда, членъ князь
Н. Н. Ухтомскій, а во второй — въ имЄніи своемъ, 
Вяземскаго уЄзда, членъ В. В. Кардо-Сысоевъ. На 
опыты, разные приборы, поЄздки и содержаніе наблю
дателей въ продолженіи трехъ летъ Общество ассиг
новало 6,750 р., возложивъ заботы по этому делу, 
какъ-то: составленіе подробной программы опытовъ, 
пріобрЄтеніе Физическихъ приборовъ, удобреній и т. п., 
на особую коммисію изъ гг. Брылкина, Грумъ-Гржи- 
майло, Людоговскаго, Лялина, Менделеева, СовЄтова 
и Ходнева.

Съ 1866 года опыты начались въ четырехъ мЄс- 
тахъ, а именно: 1) въ Смоленской губерній они про
изводились г. Густавсономъ (ньінЄ про®ессоромъ Пет
ровской Академій) въ имЄніи г. Кардо-Сысоева; 2) 
въ Симбирской губерній г. Тимирязевымъ (ньінЄ про- 
Фессоромъ Московскаго университета и Петровской 
Академій) въ имЄніи князя Ухтомскаго, на счетъ 
Общества; 3) въ Петербургской губерній въ имЄніи 
г. Брылкина, на счетъ С.-Петербургскаго универси
тета; и наконецъ 4) въ Московской губерній въ имЄніи 
профессора Менделеева на его собственный счетъ.
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Результаты этихъ опытовъ, именно Физическш и 
химическш анализъ почвъ и подпочвъ, вл1яше раз- 
личныхъ туковъ на урожай овса и ржи и проч., со
браны подъ редакщею профессора Менделеева и опубли
кованы, сначала въ сжатомъ виде въ «Трудахъ Мос- 
ковскаго Съезда Естествоиспытателей и врачей», а 
затемъ и въ особомъ изданш, напечатанномъ на счетъ 
Общества подъ назватемъ: «Отчетъ объ опытахъ,
нроизведенныхъ въ 1867—1869 годахъ въ Симбир
ской, Смоленской, Московской и Петербургской гу- 
бершяхъ, для определешя вл1яшя удобренш на урожаи 
овса и ржи». Главные результаты этихъ опытовъ 
сохранили, безъ сомнешя, свое значете и до сихъ 
поръ. Они были подтверждены и опытами, произве
денными Обществомъ въ Богодухове, именш члена 
Общества Иларюна Николаевича Толстого, учредив- 
шаго у себя опытную станщю. Ценные сами по себе, 
опыты эти очевидно пробудили въ Обществе созна- 
ше о необходимости основательнаго изучешя нашихъ 
почвъ, ибо вскоре затемъ, а именно черезъ 6 летъ, 
Общество безостановочно и съ большою энерпею на
чало заниматься русскимъ почвоведешемъ.

Въ 1876 году, благодаря Докладу профессора До
кучаева *), выдвинутъ вопросъ объ основательномъ 
изученш чернозема, какъ главнейшей хлебородной 
почвы Россш.

Для первоначальной разработки этого вопроса из
брана была коммимя изъ гг. Богданова (профессора 
С.-Петербургскаго унив.), Докучаева, Советова и 
Ходнева, которая и составила программу самаго из- 
следовашя, на основанш выше названнаго доклада.

Въ немъ была указана, между прочимъ, необходи
мость выяснить научнымъ образомъ три вопроса: 1)что

1) «Итоги о русскомъ чернозем'Ь».
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такое черноземъ, какія имеетъ онъ разновидности и 
гдЄ кроется причина ихъ; 2) какія отношенія имеетъ 
онъ къ кореннымъ породамъ и къ другимъ сроднымъ 
почвамъ и 3) способы его происхожденія и причины 
его плодородія. Для рЄшенія этихъ вопросовъ комми- 
сія признала необходимымъ разделить предстоящія 
изслЄдованія на двЄ, совершенно самостоятельныя 
части: во первыхъ, изслЄдованія геолого-геограФиче- 
скія; и во вторыхъ, изслЄдованія физико-химичєскія 
и микроскопическія. Первый рядъ изслЄдованій пору
чить спеціальному геологу, поставивъ ему въ обязан
ность: 1) посетить, по возможности, большую часть 
техъ местностей и пополнить тЄ пробелы, въ геоло- 
гическомъ и географическомъ отношешяхъ, на кото
рые указано въ докладе г. Докучаева; 2) пересЄчь 
черноземную полосу Европейской Россіи, въ ея наи
более типическихъ местахъ, одинъ разъ съ севера 
на югъ, другой съ востока на западъ; 3) при соби- 
раніи матеріала для Физико-химическихъ и микроско- 
пическихъ изслЄдованій чернозема обратить вниманіе 
на следующія обстоятельства: а) собрать въ доста- 
точномъ количестве образцы типическаго чернозема 
изъ различныхъ местностей; б) взять образцы почвъ 
переходныхъ отъ настоящаго чернозема къ почвамъ, 
завЄдомо лЄсной, торфянистой и солончаковой, равно 
какъ и этихъ последнихъ; в) заготовить полную кол- 
лекцію различнаго рода подпочвъ чернозема; г) запи
сать мЄстньїя названій техъ почвъ, образцы кото- 
рыхъ будутъ взяты; д) наконецъ, собрать, по воз
можности, свЄдЄнія о степени истощенности той или 
другой полосы чернозема, а также о хлебахъ, наибо
лее успешно ростущихъ на данномъ черноземе.

Въ виду необходимаго единства въ вьшолненіи 
означенной программы, коммисія полагала поручить 
вьіполненіе ея одному и тому же лицу, въ два послЄ-
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довательныя лета. Затемъ, когда будетъ собранъ 
нужный матер1алъ для Физико-химическихъ и микро- 
скопическихъ изследованш чернозема, образовать осо
бую коммисда для выработки программы сихъ послйд- 
нихъ изследованш.

Вей вышеизложенныя предположешя были одоб
рены, какъ I Отделешемъ, такъ и Совйтомъ, кото
рый принявъ во внимате, что изследоваше русскаго 
чернозема въ высшей степени важно не только въ 
научномъ отношенш, но и должно принести большую 
практическую пользу сельскому хозяйству, представ
ляя главнейшее основаше для более точной оценки 
почвъ, для составлетя почвенныхъ картъ, для обло- 
жешя возделываемыхъ земель земскими и другими 
налогами и т. п ., не затруднился внести программу 
изследовашя русскаго чернозема на утверждете об- 
щаго собратя и объ ассигновали на первоначальное 
ея осуществлете, т. е. на поездку геолога истекшимъ 
летомъ въ черноземную полосу Европейской Россш, 
двухъ тысячъ рублей изъ суммъ Общества. Все это 
было принято весьма сочувственно и утверждено об- 
щимъ собратемъ.

В. В. Докучаевъ, избранный Коммийею для 
геолого-геограФическаго изследоватя черноземной по
лосы, тотчасъ принялся за дело. Въ три последова
тельные года, въ летнее время 1877—1879 годовъ, 
онъ совершилъ около 10,000 верстъ, искрестивъ 
обширную черноземную полосу вдоль и поперегъ. 
При немъ находилось несколько помощниковъ изъ 
числа его университетскихъ учениковъ, И ОНИ вместе 
собрали богатый матер 1алъ, состоящш изъ 600—900 
образцовъ почвъ.

Мнопе изъ этихъ образцовъ подвергались хими
ческому и Физическому анализу въ лаборатор1яхъ: 
С.-Петербургскаго Университета, профессора Дерпт-
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скаго Университета Шмидта, а также въ лесной ака
демій у профессора Костычева. Нисколько образцовъ 
изслЄдованьї г. Заломановымъ. Къ членамъ черно
зёмной Коммиссіи присоединились еще профессора 
Менделеевъ, Бутлеровъ и Иностранцевъ.

Текущіе результаты этихъ изслЄдованій, по мере 
разработки матеріаловъ, докладывались Обществу про- 
Фессоромъ Докучаевымъ и печатались то въ «Тру- 
дахъ» Общества, то отдельно. Между прочимъ, для 
ознакомленія иностранной ученой публики напечатана 
на Французскомъ языке брошюра подъ заглавіемь: 
Le Tschernozéme (terre noire) de la Russie d’Europe.

Общіе и окончательные результаты изслЄдованія 
чернозёмной полосы въ геолого-геограФическомъ отно- 
шеніи изложены проФесСоромъ Докучаевымъ въ его 
обширномъ труд^ : «Русскій черноземъ», напечатан- 
номъ на счетъ нашего Общества.

Трудъ этотъ есть собственно отчетъ Император
скому Вольному Экономическому Обществу, какъ это 
и значится на заглавномъ листе. Авторъ получилъ 
за него отъ С.-Петербургскаго Университета—доктор
скую степень, а отъ Академій Наукъ— большую пре
мію митрополита Макарія.

Наше Общество поднесло профессору Докучаеву 
за его трудъ благодарственный адресъ, читанный въ 
Общемъ Собраніи 1873 года.

Главными результатами этого изслЄдованія яви
лись слЄдуюіціе выводы.

1) Разработана теорія образованія чернозема, вы
сказанная впервые еще Гюльденштедтомъ, Эверсман- 
номъ, Гюо и особенно Рупрехтомъ. При этомъ, устра
нены ошибочныя геологическія соображенія Руп- 
рехта, и придано особенно важное значеніе климату, 
грунту и рельефу местности. Такимъ образомъ 
устанавливается, что черноземъ образовался изъ ма-
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теринскихъ породъ, которыя, разрушаясь, вг течет'и 
втовъ, принимали въ себя перегной отъ травной расти
тельности, незапамятныхъ временъ покрывавшей 
равнины черноземной полосы, климатъ которой осо
бенно благопргятствовалъ образованию перегноя. —
2) Распространеніе чернозема определено и нанесено 
на карту съ гораздо большею точностью ч£мъ прежде.—
3) Определено по анализамъ содержаніе перегноя 
(гумуса) въ разныхъ местахъ полосы, что дало воз
можность нанести на карту линіи равнаго содержанія 
перегноя или —  изо-гумусовыя линіи и подразделить 
черноземную полосу на рядъ естественныхъ районовъ, 
отличающихся по составу, мощности и цвету покры- 
вающихъ ихъ почвъ. Этотъ выводъ кладетъ общую 
основу раціональной оцЄнкЄ почвъ, получая, такимъ 
образомъ, огромное практическое значеніе.

Правда, возможность нанесенія изо-гумусовыхъ ли- 
ній на основаній сравнительно неболыпаго числа ана- 
лизовъ почвъ оспаривалась; но послЄдующія изслЄдо- 
ванія подтверждаютъ выводы профессора Докучаева. 
Они, безъ сомнЄнія, подлежатъ еще поправкамъ и 
усовершенствованно, но главное ихъ значеніе въ томъ 
именно и состоитъ, чтобы дать схему для дальнейшей 
разработки...

Тутъ поступлено точно такъ, какъ поступаетъ 
всякій натуралистъ, графически изображающей свои 
результаты: какъ напримеръ геограФЪ, дающій очер- 
таніе береговъ или направленіе горныхъ хребтовъ, сна
чала на основаній немногихъ данныхъ, редкихъп унк- 
товъ, а затемъ все болыпаго и большагои хъ числа.

Еще до напечатанія вышеназваннаго сочиненія, 
Нижегородское земство пригласило профессора Доку
чаева для изслЄдованія почвъ губерній, что дало ему 
возможность поместить въ своемъ отчете результаты 
и этихъ, болЄе подробныхъ изьісканій.
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Работы профессора Докучаева, сделанный по по- 
. рученію и на средства Общества, пробудили повсюду 
стремленіе къ основательному изученію русскихъ 
почвъ. Ва&мъ известно, что со времени выхода въ 
светъ «Русскаго Чернозема», и земства, и частныя 
лица принялись за почвенный изслЄдованія, поручая 
ихъ тому же профессору Докучаеву и его ученикамъ. 
Доказательствомъ тому служатъ почвенная и геоло
гическая карта Нижегородской губерній, такія же 
карты некоторыхъ уездовъ Полтавской губерній и 
обширные отчеты о произведенныхъ по этому поводу 
изслЄдованіяхг. Наконецъ, интересъ къ изученію 
русскихъ почвъ проявился еще и образовашемъ при 
І ОтдЄлєніи нашего Общества особой «почвенной 
коммисіи», возникшей также по иниціативе профес
сора Докучаева.

Названная коммисія въ первомъ засЄданіи своемъ, 
состоявшемся 29 апреля 1888 года, приняла и утвер
дила следующую программу ближайшихъ своихъ 
задачъ:

1) ИзслЄдованіе главнейшихъ типовъ почвъ Рос- 
сіи и составленіе соответствующихъ коллекцій; разъ- 
ясненіе вопроса о генетической связи между важней
шими составными частями почвъ. 2) Выработка нор
мальной почвенной классиФикаціи и номенклатуры 
(между прочимъ, собираніе народной терминологіи).
3) Установка наилучшаго типа почвенныхъ картъ.
4) Пробное составленіе картъ уездовъ, волостей и от- 
дельныхъ имЄній, по различнымъ Физико-геогра®иче- 
скимъ полосамъ Россіи. 5) Составленіе общей поч
венной карты Россіи, по мере накопленія новаго и 
разработки стараго матеріала. 6) Выработка нормаль
ная метода для опредЄленія сравнительнаго достоин
ства почвъ, съ естественно-исторической точки зрЄ- 
нія. 7) Изданіе сочиненій, посвященныхъ исключи-
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тельно почвовЄдЄнію. 8) Выработка программъ и на
ставленій для разнаго рода изсл'&дованій въ области 
почвовЄД'бнія. 9) РеФераты важнЗшшихъ работъ ино
странной почвенной литературы. Составленіе при 
Императорскомъ Вольномъ Эконочическомъ Обще- 
ствЄ библіотеки русскихъ и иностранныхъ книгъ 
по почвовЄдЄнію. 10) РЄшеніе вопросовъ по поч- 
вов'&дйнію, возникающихъ у сельскихъ хозяевъ, 
земствъ и провинщальныхъ сельскохозяйственныхъ 
обществъ; посредничество между отдельными лицами, 
земствами и проч., съ одной стороны, и существую
щими лабораторіями съ другой; разработка вопроса 
объ организаціи при Обществ^ самостоятельной ла
бораторій. 11) Организація почвенно-геологическихъ 
и почвенно-сельскохозяйственныхъ екскурсій. 12) Со- 
бираніе имеющихся у хозяевъ почвенныхъ анали- 
зовъ. 13) Изсл'Ьдованіе естественныхъ минеральныхъ 
удобреній Россіи (ихъ составъ, распространеніе, мощ
ность, условія разработки и проч.).

Въ продолженіе своего, еще кратковременнаго, 
существованія, почвенная коммисія, принявшаяся за 
свое дйло съ большою знергіею, доставила уже не 
мало цйнныхъ докладовъ, напечатанныхъ въ «Тру- 
дахъ» Общества за послїщніе два года.

Скотоводство и молочное хозяйство.
Заботы Общества о введеній артельнаго сьіроваренія. Первая выставка рога- 
таго скота. Изсл'Ьдованіе ярославскаго рогатаго скота. Молочно-хозяйственная 

выставка. Предохранительная прививка сибирской язвы.

Въ теченіе всего пер ваго столйтія своего суще
ствованія Общество весьма немного занималось ското- 
водствомъ и молочнымъ хозяйствомъ *). За то съ са-

*) Ист. Имп. В. Э. О. съ 1765 до 1865 года, стр. 214.
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маго почти начала истекшаго 25-лЄтія оно усиленно 
принялось именно за распространеніе у насъ молоч- 
наго хозяйства и преимущественно сьіроваренія.

Въ этомъ дЄлЄ иниціатива принадлежитъ всецело 
замечательному своею знергіею, талантомъ и настой
чивостью, всЄм'ь известному Николаю Васильевичу 
Верещагину.

Въ октябре 1864 года онъ изучилъ артельное 
сыроварете въ Швейцаріи съ цЄлью введенія его въ 
хозяйство русскихъ крестьянъ, но не им Єя къ тому 
достаточныхъ средствъ, обратился въ Общество съ 
просьбою объ оказаніи ему денежнаго пособія для 
осуществленія этого полезнаго предпріятдя. Общество, 
принимая во вниманіе, что введеніе и распростране
ніе артельнаго сьіроваренія между крестьянами мо- 
гутъ способствовать улучшенію ихъ хозяйства, и имЄя 
въ виду, что въ Обществе есть такъ называемый 
Яковлевскій капиталъ, проценты съ котораго пред
назначены на улучшеніе сельскаго хозяйства Твер
ской губерній, предоставило г. Верещагину кредитъ 
въ 1,000 руб. для, введенія артельнаго сьіроваренія 
въ этой губерній, на следующихъ условіяхь: 1) изъ 
сказанной суммы выдаются г. Верещагину первона
чально 500 рублей, а остальные 500 руб. после того, 
какъ Общество убедится, что сыроваренный заводъ 
пущенъ въ ходъ; 2) если устройство крестьянскихъ 
артельныхъ сыроварень не осуществится въ теченіе 
трехъ летъ и виною тому окажется г. Верещагинъ, 
то онъ обязанъ немедленно возвратить Обществу
1,000 рублей; и 3) въ эти три года г. Верещагинъ 
обязанъ представлять Обществу каждые четыре ме
сяца отчетъ о своихъ дЄйствіяхь по сьіроваренію и, 
кроме того, Общество имеетъ право во всякое время 
убеждаться чрезъ своихъ членовъ, на мЄстЄ самаго 
производства, въ какомъ положеній оно находится.
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Устроенный вскоре затймъ въ 29 верстахъ отъ гор. 
Твери сыроваренный заводъ былъ пущенъ въ дей- 
ств1е въ половине декабря и успелъ уже заинтере
совать крестьянъ ближайшихъ деревень въ такой 
степени, что они приглашаюсь г. Верещагина уст
роить у нихъ подобный же заводъ на артельныхъ 
началахъ.

йзъ отчета, представленнаго Обществу въ августе 
того же 1865 года Н. В. Верещагинымъ, видно, что 
еще въ марте была устроена въ Тверской губернш 
на счетъ Общества артельная сыроварня, и что пред- 
метъ этотъ обратилъ на себя внимате въ разныхъ 
местностяхъ Россш въ такой степени, что отовсюду 
получаются просьбы объ устройстве подобныхъ арте
лей и объ обученш сыроделш. Убедившись изъ ска
занная отчета и изъ отзывовъ разныхъ лицъ въ не
сомненной пользе для нашего хозяйства отъ артель- 
наго сыроварешя, Общество признало, что дело это, 
для распространешя своего и упрочешя, требуетъ даль
нейшей поддержки со стороны Общества и съ этою 
целпо приняло следуюпця меры.

а) Общество ассигнуетъ въ продолжеше трехъ 
летъ по 300 р. ежегодно на обучеше и содержаше 
пяти учениковъ-сыроваровъ, по 50 р. на каждаго, и 
по 50 р. на вознагражеше артели за случайную порчу 
учениками артельнаго молока при сыроваренш. Число 
учениковъ можетъ быть увеличено, но содержаше 
ихъ, сверхъ пяти, Общество на себя не принимаетъ.
б) Общество ассигнуетъ ежегодно, въ продолжеше 
трехъ летъ, по 1,000 р. для пяти сеудъ пяти арте- 
лямъ на первоначальное устройство сыроварни, по 
200 р. каждой, съ возвратомъ этой суммы чрезъ три 
года. Въ первый годъ ссуды эти выдаются на учреж- 
дете всехъ пяти сыроварень въ Тверской губ., ко
торая такимъ образомъ послужитъ более ощутитель-
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нымъ примеромъ выгодъ отъ введенія въ хозяйство 
артельнаго сьіроваренія; а въ слЄдуюіціе зат^мъ два 
года артельныя сыроварни должны быть устраиваемы 
въ удобныхъ къ тому мйстностяхъ другихъ губерній, 
по указанію Общества, в) Приготовленіе учениковъ- 
сыроваровъ поручается Н. В. Верещагину, которому 
назначается за труды и на разъезды, также въ те
чете трехъ лЄгь, по 1,500 р. въ годъ, которые вы
сылаются ему Обществомъ помесячно впередъ. Выше- 
означенныя ссуды отпускаются, съ распоряженія Со
вета, по требованію г. Верещагина, который заклю
чаете съ возникающими артелями надлежащія усло- 
вія отъ имени Общества и доставляетъ затемъ сему 
последнему эти условія въ копій. Онъ же получаетъ 
и помянутую сумму на содержаніе учениковъ за пол
года впередъ. г) Общество чрезъ своихъ членовъ 
имйетъ право во всякое время следить за ходомъ и 
распространешемъ артельнаго сьіроваренія, и если 
удостоверится, что надежды его въ этомъ случае не 
оправдываются и дЄло идетъ неуспешно, то можетъ 
и ранее трехлЄтняго срока прекратить все вышеозна
ченный субсидій.

Это постановленіе Вольнаго Экономическаго Об
щества вызвало тотчасъ же весьма сочувственный 
отзывъ тверскаго губернскаго земскаго собранія, ко
торое въ засЄданіи своемъ 4 декабря, выразивъ свою 
признательность Обществу, въ лице его президента
С. И. Волкова, вмЄстЄ съ темъ ассигновало изъ зем- 
скихъ сборовъ 3,000 р. на распространеніе артель
наго сьіроваренія въ Тверской губерній. Изъ суммы 
этой 750 р. назначены на устройство въ С.-Петер
бурге склада для артельныхъ сыровъ и масла, чтобы 
темъ избежать притесненій кулаковъ-скупщиковъ, и 
700 р. на образованіе 12 учениковъ-сыроваровъ подъ 
руководствомъ г. Верещагина.
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Первое обученіе сьіроваренію производилось при 
видогощской артельной сыроварне въ селЄ ВидогощЄ. 
Летомъ 1867 года обучались сьіроваренію у г. Вере- * 
щагина 15 человйкъ. Такимъ образомъ оказалось воз- 
можнымъ приготовлять ежегодно вдвое большее число 
матеріаловь на сумму, ассигнованную на сей пред
мета Обществомъ (250 руб. въ годъ на 5 учениковъ).

Съ весны пошли въ ходъ четыре сыроварни, по- 
лучившія субсидію на первоначальное свое устройство 
отъ Общества, каждая по 200 руб.; кроме того, лЄ- 
томъ были открыты, при содЄйствіи г. Верещагина, 
еще две частныя сыроварни; одна изъ нихъ въ имЄніи 
бывшаго президента С. И. Волкова. Осенью устраива
лись вновь 7 сыроварень, которыя предполагалось 'пу
стить въ ходъ въ 1868 г. со времени отела коровъ.

Желаніе ввести артельное сьіровареніе все болЄе 
и болЄе проявлялось и въ другихъ губершяхъ. Такъ 
новгородская губернская земская управа приглашала 
г. Верещагина летомъ пріехать въ Новгородъ для 
устройства опытной сыроварни; но поездка туда г. 
Верещагина осталась безъ послЄдствій, потому что 
начавшійся въ то время въ Новгородской губерній 
сильный падежъ скота остановилъ осуществленіе же- 
ланія земской управы. Казанская губернская земская 
управа также отнеслась къ г. Верещагину съ прось
бою выслать возможно полное наставленіе для устрой
ства артельныхъ сыроварень въ Казанской губерній. 
Кроме того, постоянно получались какъ Обществомъ, 
такъ и г. Верещагинымъ письма отъ частныхъ лицъ, 
съ просьбою или прислать сыровара, или позволить 
учиться сьіроваренію или, наконецъ, приглашали г. 
Верещагина пріехать въ ту или другую местность для 
устройства новыхъ сыроварень или для указанія не- 
достатковъ въ существующихъ уже сыроваренныхъ 
заводахъ.
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Большая часть сыроварень, а именно 8, действо
вали въ продолженіе всего года, а остальныя или 
только-что были устроены, или действовали не весь 
годъ. Перерывъ въ дЄйствіи некоторыхъ сыроварень 
зависелъ отъ того, что крестьяне, по свойственному 
имъ и извинительному въ первое время недовЄрію, 
не получая денегъ изъ склада сыра и масла, пере
стали носить молоко, опасаясь, что деньги ихъ про- 
падутъ. Между темъ остановка выдачи денегъ про
изошла вслЄдствіе того, что въ складе не хотЄли 
продавать масла по дешевымъ летнимъ ценамъ и ду
мали оставить его до осени; но затемъ, по настоя- 
нію артелыциковъ, все-таки должны были продать 
его летомъ. Такъ какъ нашъ крестьянинъ постоянно 
нуждается въ деньгахъ, особенно при уплате податей 
и другихъ повинностей, то подобные случаи могли 
бы повторяться и на будущее время; но это отстра
нено великодушнымъ поступкомъ тверскаго помещика 
М. М. Окнова, который положилъ въ тверскую кон
тору Государственнаго Банка 5,000 руб. на текущій 
счетъ, съ цЄлію выдачи артелямъ ссудъ изъ 6°/0, 
подъ залогъ находящихся въ складе сыра и масла, 
и оказалъ темъ существенную поддержку делу артель- 
наго сьіроваренія. На сыроварняхъ, гдЄ артельщики 
носили молоко все время въ году, получено было при
были до 15 рублей на корову, за всЄми расходами, 
что подтвердилъ не только г. Верещагинъ, но и твер
ское земское собраніе, принимавшее самое живое 
участіе въ этомъ дЄлЄ. Для продажи артельнаго сыра 
и масла, а также сыра и масла, поступавшаго на 
коммисію отъ отдельныхъ лицъ, устроенъ въ 1867 
году въ С.-Петербурге складъ, которымъ заведывалъ 
безвозмездно помещикъ Тверской губерній С. А. Коз- 
ловъ, переЄхавніій единственно съ этою цЄлью сюда 
на жительство.
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По декабрь 1868 года г. Верещагинымъ обучены 
сьіроваренію 26 человікь: изъ нихъ 8 поагйщиковъ 
разныхъ губерній, 5 лицъ духовнаго званія и 13 
крестьянъ. Подготовляемые сыровары, ученики г. Ве
рещагина, поступая на міста, получали отъ 120 до 
150 руб. въ годъ жалованья; между тЗшъ сыроварамъ, 
выписываемымъ изъ заграницы, платили прежде до
1,000 руб. въ годъ. Помещики разныхъ губерній: 
Тверской, Новгородской, Рязанской, Пермской, Псков
ской и Харьковской, въ числі слшпкомъ 20 лицъ, 
обращались въ Вольное Экономическое Общество и 
къ г. Верещагину съ просьбою объ устройств^ въ 
ихъ містностяхь артельныхъ сыроварень; но удовле
творить этому не было никакой возможности, по крат
кости времени и по недостатку сыроваровъ.

Приведенные здісь Факты, конечно, свидетель
ству ютъ, что діло артельнаго сьіроваренія привива
лось у насъ весьма успішно, и доказываюсь, что сред
ства Общества, положившаго начало этому ділу и 
продолжающаго оказывать ему посильную поддержку, 
тратились не напрасно. Живое сочувствіе къ артель- 
нымъ сыроварнямъ и матеріальное содійствіе имъ со 
стороны тверскаго и нікоторьіхь другихъ земствъ, 
Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства и отділь- 
ныхъ лицъ, равнымъ образомъ доказали, что діло 
это занимаетъ одну изъ лучшихъ страницъ въ исторіи 
нашего Общества. Нельзя также не упомянуть здісь 
о высокомъ вниманіи къ артельному сьіроваренію Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Алексія 
Александровича, который въ 1867 году, во время пу- 
тешествія своего по Россіи, изволилъ посітить сыро
варню въ селі Видогощи Тверской губерній, и затімь 
препроводилъ чрезъ тверскаго губернатора Видогощ- 
ской артельной сьіроварні 250 рублей, чтобы поло
жить основаніе устройству ссудной кассы для заимо-

5
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образныхъ выдачъ на покупку молочнаго скота. Со
стояний при Его Высочеств^ генералъ-адъютантъ 
К. Н. Посьетъ, извещая объ этомъ Вольное Эконо
мическое Общество, между прочимъ, говорилъ, что 
«было чрезвычайно отрадно выслушать заявленія са- 
михъ крестьянъ о выгодахъ, ими получаемыхъ отъ 
устройства сыроварни, и на мЄстЄ удостовериться о 
благодетельномъ вліяніи ея на развитіе скотоводства 
и хозяйства вообще». Означенная 'ссудная касса обра
зовалась тогда же и уставъ ея былъ утвержденъ ми- 
нистромъ внутреннихъ дйлъ.

Такъ какъ съ развппемъ артельнаго сьіроваренія 
необходимо было озаботиться о выгодномъ сбыте 
масла, то г. Верещагинъ совершилъ весною 1867 года 
поездку въ Голштинію, для ознакомленія съ тамош- 
нимъ способомъ приготовленія масла, и вошелъ въ 
сношеніе съ главнымъ торговымъ домомъ по маслу 
въ Гамбурге, подъ Фирмою Блаазе ж Шредеръ, ко
торые изъявили готовность получать изъ Россіи масло 
по 14 руб. за пудъ, если оно будетъ приготовлено 
по голштинскому способу и посолено люнебургскою 
солью. Это побудило г. Верещагина пригласить въ 
Россію голштинское крестьянское семейство и устроить 
въ сєлЄ ЕдимновЄ, Корчевскаго уЄзда, молочную и 
сыроварню по голштинскому образцу, на которой при
нялись за дЄло голштинецъ и голштинка: первый 
занимался изготовлешемъ боченковъ для масла, а 
вторая приготовлешемъ самаго масла по голштинскому 
способу и обучетемъ русскихъ женщинъ, какъ этому 
способу, такъ и правильному и опрятному уходу за 
молокомъ вообще. Масло по голштинскому способу 
находило въ то время столь сильный спросъ въ са- 
момъ Петербурге, что не было возможности удовле
творить всЄ требованія.

Говоря о такихъ несомненныхъ успехахъ въ дЄлЄ
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артельнаго сыроваретя и приготовлешя масла по 
голштинскому способу, А . И. Ходневъ, словами ко
торая передается зд^сь истор1я этого дела, выражалъ 
горячее убеждете, что и то и другое имеетъ у насъ 
огромную будущность, и повл1яетъ не только на улуч- 
шеше крестьянскаго хозяйства, но и на благосостояше 
крестьянъ.

Дальнейшее развитае предпр1ят1я подтвердило эти 
надежды.

Устроенный въ первые два года артельныя сыро
варни продолжали большею частью действовать и въ
1869 году, за исключешемъ некоторыхъ, закрывшихся 
вследств1е случайныхъ обстоятельствъ. Двулетнш 
опытъ показалъ, однако, что неболышя артельныя 
сыроварни, какими оне были устроены въ 1867 и 
1868 годахъ, хотя и могутъ действовать съ выгодою 
для артелыциковъ, но что если артели должны бу- 
дутъ принять на себя все сопряженные съ производ- 
ствомъ и съ продажею продуктовъ накладные рас
ходы, то необходимо устраивать артельныя сыро
варни гораздо болыпихъ размеровъ въ такихъ ме- 
стностяхъ, где возможно доставлять въ сыроварню 
молоко отъ 400 и более коровъ. Прежде чемъ при
ступить къ осуществленш этой мысли, г. Вереща- 
гинъ долженъ былъ озаботиться пршскашемъ себе 
помощниковъ, готовыхъ съ такою-же любовью, какъ 
и самъ онъ, посвятить себя делу сыроваретя. По
мощниковъ такихъ онъ нашелъ въ лице отставныхъ 
лейтенантовъ В. И. Бландова и Г. А . Бирюлева. 
Г. Бландовъ былъ въ Голландш, где изучилъ при- 
готовлеше голландскихъ сыровъ, а г. Бирюлевъ по- 
сетилъ вместе съ г. Верещагинымъ Швецда, где 
ознакомился съ тамошнимъ молочнымъ хозяйствомъ 
и съ приготовлетемъ честера. По возвращенш изъ 
заграницы, гг. Верещагинъ, Бландовъ и Бирюлевъ

*
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предприняли поїздку по губертямъ средней Россіи, 
обйщающимъ наибольшій усп^хъ въ д іл і устройства 
большихъ артельныхъ сыроварень, и именно они 
обьіхали главнійшіе въ этомъ отношеніи уіздьі гу
берній: Тверской, Ярославской, Вологодской, Костром
ской и Нижегородской.

Весьма отраднымъ результатомъ какъ этихъ меръ, 
такъ и прежнихъ дійствій Общества и г. Вереща
гина, было то, что многія земства отозвались со
чувственно къ ділу артельнаго сьіроваренія и назна
чили на этотъ предметъ боліє или меніе значитель
ный денежныя субсидій. Такъ тверское губернское 
земство, которое еще въ самомъ началі выразило 
свое сочувствіе къ этому ділу, открыло кредитъ въ 
7,500 р. для устройства въ Тверской губерній боль
шихъ артельныхъ сыроварень и гарантировало артель
ному складу 5,000 р. для ссудъ артелыцикамъ подъ 
залогъ артельныхъ товаровъ; новгородское губернское 
земство открыло кредитъ въ 6,000 р. на устройство 
сыроварень; ярославское уіздное земство гарантиро
вало денежному обществу, или лицу, желающему за
тратить свой капиталъ на устройство крестьянскихъ 
артельныхъ сыроварень въ у ізд і, исправную уплату 
капитала 4,000 р. въ теченіе 4 л іта, и уплату на 
этотъ капиталъ 10°/0 въ теченіе того же времени, и 
ассигновало 500 р. безвозвратно на учениковъ-сыро- 
варовъ; любимское земство дало такую же гарантію 
въ обезпеченіе капитала въ 4,000 р. и 10°/0 съ него, 
и назначило 300 р. безвозвратно на учениковъ; ры
бинское земство гарантировало на такихъ же усло- 
віяхь капиталъ въ 5,000 р. и назначило 300 р. на 
учениковъ безвозвратно; пошехонское земство назна
чило три премій: первой устроенной въ у ізд і артель
ной сьіроварні въ 500 р., второй въ 300 р. и третьей 
въ 200 р., и на учениковъ 500 р.; моложское зем
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ство назначило две премш: первой сыроварне въ 
400 р. и второй въ 200 р.; наконецъ ярославское 
губернское земство, желая ускорить осуществлеше 
предположенш помянутыхъ уездныхъ земствъ, асси
гновало 20,500 р. для заимообразныхъ выдачъ для 
устройства артельныхъ сыроварень, подъ гарантш 
этихъ земствъ, въ такомъ размере: для Ярославскаго 
и Любимскаго уездовъ по 4,000 р., для Рыбинскаго
5.000 р., для Пошехонскаго 4,500 р. и для Молож- 
скаго 3,000 р.

Архангельскш губернаторъ Н. А. Качаловъ при- 
глашалъ г. Верещагина въ Архангельскую губершю 
для устройства артельныхъ сыроварень въ болыпихъ 
селешяхъ по рекамъ: С. Двине, Мезени, Пинеге и 
Печоре, а также и изъ многихъ другихъ местностей 
были заявлены подобный же приглашешя.

Артельный складъ въ С.-Петербурге, начавппй 
свои действ!я въ 1868 году, въ весьма скромномъ 
и даже неудобномъ помещенш, въ 1869 году значи
тельно расширился и занялъ три хороппя помещешя 
въ людныхъ улицахъ города. Продажа въ немъ артель
ныхъ товаровъ, простиравшаяся въ 1868 г. едва до
5.000 р., возрасла въ 1869 г. до 20,000 р. Въ артель
ный складъ обращались также и частныя лица, 
более или менее крупные сыровары, съ просьбою 
принять ихъ товаръ на коммисш), что и побудило 
г. Верещагина и заведывающаго складомъ г. Козлова 
взять для артельнаго склада торговое свидетельство 
1-й гильдш. Это могло избавить, во-первыхъ, поме- 
щиковъ-сыроваровъ отъ вл1яшя кулаковъ-скупщиковъ 
и, во-вторыхъ, уменьшить накладные расходы, па- 
даюпце на артелыциковъ.

Такимъ образомъ дело артельнаго сыроваретя, 
благодаря неутомимой и безкорыстной деятельности 
г. Верещагина и первоначальной трехлетней субсидш
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Вольнаго Экономическая Общества, а также сочув- 
ствію къ этому ділу Московскаго Общества сельскаго 
хозяйства, многихъ земствъ и нЬкоторыхъ частныхъ 
лицъ (особенно М. М. Окнова), становилось все боліє 
и боліє на твердую почву; но, во всякомъ случаі, 
оно требовало еще посторонней помощи и поддержки 
какъ со стороны матер1альныхъ средствъ, такъ и со 
стороны лицъ, которыя могли бы имъ руководить безъ 
видовъ корыстныхъ. Поэтому наше Общество и при
знало необходимымъ въ см іт і расходовъ своихъ на 
1870 годъ оставить 1,500 р. на вознагражденіе тру- 
довъ г. Верещагина по распространенно артельнаго 
сьіроваренія, и вм іст і съ т ім ь  выдало артельному 
складу заимообразно безъ процентовъ 400 р., для взя- 
тія торговаго свидетельства 1-й гильдіи.

Между тім ь , г. Верещагинъ, стараясь изыскать 
достаточный средства къ устройству тколъ молочнаго 
хозяйства вообще и сьіроділія въ особенности, вес
ною 1870 г. подалъ докладную записку Г. Министру 
Государственныхъ Имуществъ, въ которой, ссылаясь 
на примірьі другихъ государствъ, просилъ устроить 
по крайней м ір і дві школы молочнаго хозяйства на 
счетъ правительства. Мысль эта была принята съ 
самымъ живымъ сочувствіемь Г. Министромъ, кото
рый тотчасъ же, спустя нісколько дней послі лич- 
ныхъ объясненш съ г. Верещагинымъ, исходатай- 
ствовалъ Высочайшее повелініе на внесете въ бюд- 
жетъ 1871 года, по с м іт і министерства государствен
ныхъ имуществъ, 25 т. руб. на дві школы молоч
наго хозяйства. Затімь окончательное рішеніе этого 
вопроса отлагалось само собою до осени.

Кромі того, г. Верещагинъ, желая устроить озна
ченный школы какъ можно лучше, воспользовался 
літнимь временемъ, для того, чтобы ознакомиться 
съ приготовлетемъ честера по американскому спо
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собу и съ американскою системою артельнаго сыро- 
варешя, и отправился въ Америку; но, проЬздомъ 
чрезъ Англпо, узналъ о возможности ознакомиться 
съ д£ломъ во вновь устроенныхъ въ Англш амери- 
канскихъ артельныхъ сыроварняхъ, и на одной изъ 
нихъ, подъ руководствомъ американца-сыровара, изу- 
чилъ все, что было нужно. При возвращении въ Рос- 
сш , г. Верещагинъ выписалъ все приборы и разныя 
принадлежности американской сыроварни и молочни,
о безпошлинномъ пропуске коихъ Сов^тъ Общества 
ходатайствовалъ въ министерстве Финансовъ, по 
просьба г. Верещагина.

Къ сожаленда, съ наступлешемъ осени, при со
ставлены! государственныхъ сметъ на 1871 годъ, по 
обстоятельствамъ, независимымъ отъ Г. Министра 
Государственныхъ Имуществъ, оказалось невозмож- 
нымъ ассигновать вышеозначенные 25 т. рублей, а 
предлагалось только 10 т. рублей; но какъ этой пос
ледней суммы было недостаточно для осуществлешя 
проекта г. Верещагина, то Г. Министръ отказался 
отъ внесешя ея въ смету. Причиною неудачи столь 
полезнаго предпр1япя приводилось, между прочимъ, 
то, что никто изъ землевладельцевъ и ни одно изъ 
земскихъ учрежденш не заявляли о необходимости 
для Россш школъ молочнаго хозяйства. А  потому 
г. Верещагинъ, воспользовавшись очередными губерн
скими, тверскимъ и ярославскимъ, земскими собра- 
шями, объяснилъ имъ весь ходъ этого дела и пред- 
ложилъ поддержать его ихъ ходатайствомъ предъ 
правительствомъ. То и другое земство приняли со- 
ветъ г. Верещагина весьма сочувственно и отправили 
тотчасъ же депутацш къ Гг. Министрамъ Финансовъ 
и Государственныхъ Имуществъ. Оба Министра при
няли ходатайство земства съ полнымъ сочувств1емъ, 
следств1емъ чего было состоявшееся Высочай
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шее повелініе отпускать съ 1871 года, въ продол- 
женіи 6 лйтъ, изъ государственнаго казначейства 
ежегодно по 15 т. рублей, на учрежденіе школъ мо- 
лочнаго хозяйства. Кромі того, тверское земство 
еще раніе предложило для поміщенія школы быв
шую Царскую почтовую станцію на шоссе, въ селі 
«Городень», и 5 т. рублей на ея исправленіе.

Что же касается артельныхъ сыроваренъ, то въ
1870 году, при содійствіи товарищей г. Верещагина,
В. И. Бландова и Г. А. Бирилева, возникло въ Яро
славской губерній пять сыроваренъ. Дві изъ нихъ 
для варки голландскихъ сыровъ, въ Рыбинскомъ 
у ізд і, селі Коприні и деревні Палкині, устроены 
подъ руководствомъ г. Бландова, на средства міст- 
ныхъ богатыхъ крестьянъ Шатаева и Бушкова, ко
торые передали эти сыроварни въ собственность 
вновь образовавшихся артелей, съ ссудными кассами 
по 500 рублей и съ ссудами на покупку коровъ для 
біднійішгхь жителей помянутыхъ деревень. Вольное 
Экономическое Общество, желая поощрить столь бла
гой примірь частной діятельности въ среді крестьянъ, 
присудило Шатаеву и Бушкову малыя серебряный 
медали Общества. Третья сыроварня устроена г. Блан- 
довымъ въ Любимскомъ уізд і, въ деревні Хлестові, 
при содійствіи земской ссуды.

Г. Бирилеву было поручено въ 1870 г. земствомъ 
Пошехонскаго уізда устроить дві или три артельныя 
сыроварни въ этомъ у ізд і. Имія въ виду, что кре
стьяне относятся недовірчиво ко всякому новому ділу, 
г. Бирилевъ выбралъ містность около села Щитин- 
скаго, хотя и не отличающуюся первостепенными 
условіями для молочнаго хозяйства, но т ім ь  не меніе 
удобную, потому что здісь можно было опереться на 
поміщика К. А . Черносвитова, просвіщенное содій- 
ствіе котораго помогло г. Бирилеву привлечь значи
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тельную часть' крестьянъ для устройства артельной 
сыроварни швейцарскихъ сыровъ. Сыроварня эта, 
открытая 21 іюня, сварила къ осени около 100 пуд. 
сыра. Въ сентябре была окончена постройкою дру
гая, Ермаковская, сыроварня, на которой предпола
галось варить также іпвейцарскій сыръ; но недоста
точное на первый разъ количество молока заставило 
г. Бирилева обратиться къ приготовленію голланд
ская сыра. Впрочемъ, вскоре окрестные крестьяне 
поняли всю пользу этого діла. Количество приноси
мая молока увеличилось, и были сделаны даже за
явленій о желаніи устроить новыя артельныя сыро
варни. По мнЄнію г. Бирилева, едва ли найдется въ 
Россіи много местностей, болЄе удобныхъ для молоч
ная хозяйства, ч£мъ Пошехонскій уйздъ, какъ по 
обилію луговъ, такъ и по хорошему качеству коровъ.

Такова деятельность Общества по делу артельнаго 
сьіроваренія. 1870 годомъ она закончилась и расходы 
его на этотъ предметъ прекратились.

Въ теченіе 7 летъ Общество потратило на него 
около 10,000 рублей и этимъ, сравнительно незначи- 
тельнымъ расходомъ, самымъ существеннымъ обра- 
зомъ способствовало къ возникновенію и развитію 
такого дела, которое, безъ сомнЄнія, имеетъ крайне 
важное значеніе въ народномъ хозяйстве. Импера
торское Вольное Экономическое Общество можетъ 
справедливо считать введеніе въ Россію артельнаго 
сьіроваренія своимъ деломъ, оставаясь навсегда благо- 
дарнымъ какъ Н. В. Верещагину, безъ котораго са
мое дЄло не возникло бы и не осуществилось, такъ 
и бывшему секретарю Общества А. И. Ходневу, 
съумевшему сразу оцЄнить и редкія достоинства ини- 
ціатора и важное значеніе самого предпріятія.

ЗдЄсь сообщена исторія введенія артельнаго сыро- 
варенія въ Россіи съ некоторою подробностью потому,
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что промышленность эта, пущенная въ ходъ Импе- 
раторскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, 
действительно получила съ тёх ъ  поръ въ Россіи 
весьма значительные размеры: русскіе сыры, почти 
совсемъ не вьівозившіеся до того времени отъ насъ 
заграницу, получили известность и вне нашихъ пре- 
деловъ; самое употребленіе ихъ внутри страны сильно 
возросло, словомъ дЄло пошло въ ходъ. Будетъ ли оно 
продолжаться впредь на артельныхъ или иныхъ нача- 
лахъ, во всякомъ случае Вольному Экономическому 
Обществу и Н. В. Верещагину Россія обязана могуще- 
ственнымъ оживлетемъ такой промышленности, важ
ность которой въ народномъ хозяйстве не подлежитъ 
сомнЄнію.

Можно сказать безъ преувеличенія, что изъ всехъ 
дЄйствій Общества по отрасли скотоводства, покро
вительство сьіроваренію было самое удачное.

Кроме этого Общество наше, въ теченіе посдЄд- 
нихъ 25 летъ, не мало положило заботъ и на другія 
отрасли скотоводства.

Въ 1868 году состоялась въ Петербурге первая 
выставка рогатаго скота. Она возникла и состоялась 
по мысли и подъ непосредственнымъ наблюдешемъ 
почетнаго президента Общества Его Императорскаго 
Высочества Николая Николаевича .Старшаго. Обще
ство ассигновало на ея осуществленіе 5,000 р., имЄя, 
между прочимъ, въ виду определить, въ какомъ поло
женій находится у насъ скотоводство и какія мЄрьі 
необходимо принять къ его улучшенію на будущее 
время. Въ коммисію по устройству выставки, состояв
шею подъ председательствомъ Его Высочества, были 
приглашены президентъ и секретарь Общества и не
которые изъ его членовъ. Выставка продолжалась съ
1 по 15-е октября.

Всего рогатаго скота, представленнаго на выставку,
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было 263 штуки: 161 взрослыхъ и 102 нетелей, те- 
лятъ и иодростковъ; въ числі первыхъ находилось 
45 племенныхъ быковъ, 17 воловъ и 99 коровъ, а 
въ числі вторыхъ— 38 бычковъ и 64 телки. Свиней 
и овецъ, доиущенныхъ на выставку, какъ бойный 
(мясной) скотъ, было 98; 33 первыхъ и 65 вторыхъ.

Участвовали въ выставке губерній: С.-Петербур- 
ская, Эстляндская, ЛиФляндская, Курляндская, Мин
ская, Новгородская, Тверская, Московская, Смолен
ская, Рязанская, Тульская, Тамбовская, Симбирская, 
Курская, Полтавская, Самарская, Таврическая и Ку
банская область.

Выставка подразделялась на 12 отдйловъ: 1) сель- 
скій молочный скотъ (109 ш.), 2) городской молоч
ный скотъ (6 ш.), 3) бойный крупный скотъ (18 ш.),
4) рабочій скотъ (12 ш.), 5) выводной (заграничный) 
скотъ (16 ш.), 6) племенные телята (95 ш.), 7) от
кормленные телята (7 ш.), 8) овцы (65 ш .), 9) свиньи 
(33 ш.), 10) приборы и инструменты, 11) молочные 
продукты и 12) планы и модели скотныхъ дворовъ.

При выставке были устроены молочная и сыро
варня, где собирались молочные скопы, приготовля
лись простокваша, варенецъ, сливки, масло и варился 
сыръ. У дойныхъ коровъ определялось ежедневно 
количество даваемаго ими молока и его достоинство. 
Было также сделано несколько химическихъ анали- 
зовъ молока отъ болЄе замечательныхъ коровъ.

Въ продолженіе выставки, въ самомъ помЄщєніи 
ея, были чтенія по разнымъ предметамъ скотоводства 
гг. Чернопятова, Равича, Раупаха, Путяты, Киттары, 
Верещагина и СовЄтова. Равнымъ образомъ во время 
выставки происходили ежедневно засЄданія Коммисіи, 
где, кроме обсужденія текущихъ делъ, были раз- 
смотрЄньі съ особеннымъ вниматемъ два весьма важ
ные вопроса, и именно, вопросъ о чумопрививаніи и
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вопросъ, катя породы сл^дуетъ на будущее время 
содержать на царскихъ и другихъ Фермахъ, съ целью 
распространена улучшеннаго скота въ частныхъ хо- 
зяйствахъ: причемъ положено: на царской Ферме иметь 
скотъ холмогорскш, бретонскш, брейтенбургскш, рус- 
скш комолый и ангусъ; на александршской Ферме— 
дургамскш (молочный); на ильинской— голландскш и 
холмогорскш; на усовской — симментальскш (молоч
ный) и альгаузскш; на Знаменской — холмогоро-дур- 
гамскш и холмогоро-альдернейскш; на Ферме Принца 
Ольденбургскаго — ольденбургскш; на гатчинской — 
ангельнскш; въ Ливадш—швицкШ, въ Павловске— 
мелкш русскш; на удельной Ферме—альдернейскш и 
ярославскш.

Число присужденныхъ по выставке наградъ было 
весьма значительно, а именно: золотыхъ медалей 24, 
серебряныхъ 29, бронзовыхъ 36, почетныхъ отзы- 
вовъ 64. Золотая медаль Государя Императора при
суждена И. А. Бабину, за настойчивое преследо- 
ваше въ продолжен1е многихъ летъ идеи улучшен1я 
скота съ помощью иностранныхъ породъ, и золотая 
медаль Государыни Импетратрицы Д. А . Путяте, за 
улучшен1е русской молочной породы самой въ себе.

Въ 1871 году Д. Ч. О. В. И. Бландовъ по пору- 
ченш Общества и опять по мысли его Почетнаго 
Президента, началъ изследовате на месте ярослав
ская  рогатаго скота, отличающагося между русскими 
породами своими высокими качествами. Г. Бландовъ 
окончилъ свои изследоватя въ 1872 году и пришелъ 
къ тому заключетю, что ярославскш скотъ обязанъ 
своими качествами чисто местнымъ услов1ямъ, а не 
вл1ятю вывознаго скота: ярославскш скотъ есть тотъ 
же русскш скотъ, улучшенный хорошимъ содержа- 
шемъ. Отчетъ г. Бландова помещенъ въ «Трудахъ» 
за 1873 годъ.
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Въ 1879 году въ видахъ поднятія молочнаго, а съ 
нимъ вм істі и сельскаго хозяйства ближайшихъ къ 
столиці с^верныхъ и среднихъ губерній Имперіи, 
равно какъ и въ видахъ улучшенія торговли молоч
ными продуктами въ столиці, Императорское Вольное 
Экономическое Общество устроило, съ разріїпенія 
г. Министра Государственныхъ Имуществъ, въ октя- 
брі, молочно-хозяйственную выставку. На расходы по 
устройству этой выставки Общество назначило изъ 
своихъ суммъ 1,500 руб. и получило пособіе отъ Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ въ 1,000 руб. 
и изъ Министерства Финансовъ въ 2,500 руб. Кромі 
того, Общество получило для премированія экспонен- 
товъ этой выставки отъ Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ 3 золотыхъ, 5 болыпихъ и 10 малыхъ 
серебряныхъ и 30 бронзовыхъ медалей и 75 бланковъ 
для похвальныхъ листовъ; отъ петербургскаго собра- 
нія сельскихъ хозяевъ 3 серебряныхъ и 5 бронзовыхъ 
медалей, и огъ московскаго общества улучшенія ско
товодства въ Россіи 4 свидетельства: на одну золотую, 
на одну большую серебряную, на одну малую сере
бряную и на одну бронзовую медали. За симъ Обще
ство изъ своихъ суммъ ассигновало 1,000 руб. на 
заказъ слідующихь медалей: 3 болыпихъ золотыхъ, 
7 малыхъ золотыхъ, 15 болыпихъ серебряныхъ, 25 
малыхъ серебряныхъ и 50 бронзовыхъ. Выставка эта 
обошлась Обществу всего 1,500 рублей, но съ посо- 
біями отъ Министерствъ Финансовъ и Государствен
ныхъ Имуществъ, а также съ выручкою за входные 
билеты и пр. на нее израсходовано около 8,000 р.; 
оказался еще небольшой остатокъ.

В сіхь  экспонентовъ на вьіставкі было около 400; 
число доставленныхъ ими молочныхъ продуктовъ про
стиралось слишкомъ до 1,200, изъ которыхъ почти 
V* часть удостоены наградъ, въ виді медалей, сви-
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дйтельствъ на медали и похвальныхъ листовъ. Вообще, 
бывшая молочно - хозяйственная выставка признана 
удавшеюся, какъ ея учредителями и участниками въ 
ней, такъ и ея посетителями. Составленіе подробнаго 
отчета о выставке приняли на себя А. А. Гирсъ, 
А. А . Кизерицкій и В. И. Ковалевскій, подъ редак
цією и общимъ наблюдешемъ В. И. Вешнякова.

Въ 1880 году Общество обратило вниманіе на важ
ный вопросъ о предохраненіи домашнихъ животныхъ 
отъ сибирской язвы помощью прививки по способу 
Пастера. Для этой ціли оно командировало за гра
ницу знаменитаго своими изслідованіями низшихъ 
организмовъ профессора Л. С. Ценковскаго, и пр. 
А . А. Раевскаго. Не подлежало сомнінію уже и тогда 
великое значеніе пастеровскаго способа, но пред
стояло изучить на практике самую технику діла. Этимъ 
и занялись названные ученые. Изъ отчетовъ Л. С. Цен
ковскаго, напечатанныхъ въ «Трудахъ» видно, что 
онъ, продолжая свои опыты и по возвращеніи изъ 
за границы, занимался удачно предохранительной при
вивкою и что это діло у насъ уже получило право 
гражданства. Если до сихъ поръ предохранительная 
прививка сибирской язвы еще не успіла распростра
ниться, то это слідуеть приписать трудности самаго 
діла, при которомъ необходимы не только теоретиче- 
скія знанія, но еще и практическая сноровка.

Во всякомъ случай не можетъ быть сомнЄнія, что 
въ будущемъ пастеровское предохраненіе будетъ оц і
нено и у насъ по достоинству *), а заслуга въ начина- 
ніи принадлежитъ и тутъ нашему Обществу.

4) См. Объ опытахъ предохранительнаго прививанія Сибирской язвы. Зе
мледельческая Газета №№ 21 и 22 1890.
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П ч е л о в о д с т в о .

Покойный историкъ И. В. Э. Общества, А . И. Ход- 
невъ заканчиваетъ главу о «Трудахъ по пчеловод
ству», въ першдъ съ 1765 по 1865 годъ, словами: 
«говоря вообще, за исключешемъ Екатерининскаго 
времени, Общество не обращало преимущественнаго 
внимашя на эту отрасль хозяйства». Такъ продол
жалось до конца 1871 года, когда возникло въ Обще
стве — и было возбуждено Обществомъ въ Россш — 
особенно живое движете въ области пчеловодства, то 
движете, которое выразилось во множестве пчело- 
водныхъ статей; извйстш и пр., и благодаря которому 
толковое пчеловодство, основанное на истинномъ зна- 
нш пчелы и ея потребностей, стало наконецъ на твер
дую почву.

Душою и руководителемъ этого движетя былъ по
койный А. М. Бутлеровъ, талантливый ученый въ 
области химш и не менее талантливый пчеловодъ, 
соединявши въ себе богатый запасъ знашя и опыта 
въ д^ле пчеловождетя.

Въ начале 1871 года была доставлена въ I Отде- 
леше рукопись г. А. Б-ва, подъ заглав1емъ: «Пчела, 
ея жизнь и главныя правила толковаго пчеловодства». 
Эта рукопись была передана на разсмотрете членамъ
А. Ф. Зубареву и К. 6. Кесслеру, согласно отзывамъ 
которыхъ, автору ея и присуждена Обществомъ по
четная Еленинская прем1я. Авторомъ сочинешя ока
зался проФессоръ С.-Петербургскаго университета и 
членъ академш наукъ А. М. Бутлеровъ.

Последншпредставилъзатемъ Отделетю свое мне
т е  о мерахъ къ распространенно ращональнаго пче
ловодства въ Россш. Въ числе этихъ меръ, г. Бут
леровъ указалъ, что было бы весьма полезно, во-пер-
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выхъ, напечатать циркулярное приглашеніе ко всймъ 
русскимъ пчеловодамъ, — доставлять Обществу свЄдЄ- 
нія о пчеловодстві ихъ местностей; во-вторыхъ, по
мещать эти свЄдЄнія въ «Трудахъ», и съ этою цЄлью 
открыть въ журнале особый отделъ пчеловодства, и 
оттиски наиболее выдающихся статей этого отдела 
разсылать известнымъ пчеловодамъ; и, въ-третьихъ, 
предложить сельско-хозяйственному музею министер
ства государственныхъ имуществъ пополнить его кол- 
лекцію по отделу пчеловодства некоторыми необхо
димыми предметами.

ОтдЄлєніє согласилось съ этими предложеніями и 
Советомъ было сделано въ 1872 году распоряженіе о 
приведеній ихъ въ исполненіе.

Напечатаніе въ «Трудахъ» и некоторыхъ повре- 
менныхъ издашяхъ приглашеній пчеловодамъ сооб
щать Обществу свЄдЄнія по пчеловодству, вызвало 
многочисленный заявленія, статьи и замЄтки со сто
роны русскихъ пчеловодовъ и Общество тогда же убе
дилось, что наличныя силы по пчеловодству значи
тельнее, чемъ можно было ожидать. Необходимость 
учрежденія, вслЄдствіє того, особаго «Отдела пчело
водства» въ «Трудахъ» вполне оправдалась. «Труды» 
сделались органомъ русскаго пчеловодства и даже 
пріобрЄли новыхъ подписчиковъ, благодаря этому от
делу. ЗавЄдьіваніе отделомъ принялъ на себя А. М. 
Бутлеровъ, который просматривалъ все присылаемый 
статьи и сочиненія, делалъ о нихъ доклады въ От- 
дЄлєніи, указывалъ редакцій «Трудовъ» на болЄе за
мечательный изъ статей и делалъ самостоятельный 
сообщенія по разнымъ вопросамъ, касающимся пче
ловодства, которыя печатались затемъ въ «Трудахъ» 
На основаній доставленныхъ пчеловодами свЄдЄній, 
былъ составленъ списокъ пчеловодовъ, который на 
первыхъ же порахъ оказался довольно значитель-
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нымъ, такъ какъ на призывъ Общества отозвались 
пчеловоды изъ разныхъ концовъ Россіи, Кавказа и 
Сибири и не только болЄе или менЄе крупные земле
владельцы, но и священники, настоятели некоторыхъ 
монастырей, простые монахи и крестьяне, которые 
вошли съ Обществомъ въ корреспонденцію. Списокъ 
пчеловодовъ, постоянно пополняемый, печатался въ 
«Трудахъ» и послужилъ къ установленій) прямаго об- 
щенія между пчеловодами.

Лица, коихъ сообщенія печатались въ « ОтдЄлЄ 
пчеловодства», получали оттиски всехъ статей этого 
отдела.

Въ 1874 году А. М. Бутлеровъ обратилъ внима- 
ніе Общества на то, что весьма желательно распро- 
страненіе между пчеловодами правильныхъ воззрЄній, 
выработанныхъ наукою и практикою, и что суще
ствующая на русскомъ языке руководства, по своей 
краткости или . чисто практическому направленій), 
мало соответствуютъ этому и Общество, согласно его 
указанно, издало въ 1875 году на русскомъ языке 
классическое сочиненіе барона Фонъ-Берлепша: «Die 
Biene und ihre Zucht mit beweglichen Waben in Gegenden ohne 
Spätsommertracht», переводъ котораго былъ сделанъ 
подъ редакцією Александра Михайловича. Въ томъ 
же 1874 году были приняты Обществомъ и затемъ 
приведены въ исполненіе еще два предложенія Бут
лерова: а) о выписке изъ заграницы отъ пчеловода* 
продавца Гинтера усовершенствованныхъ пчеловод- 
ныхъ снарядовъ, для доставленія возможности пчело- 
водамъ чрезъ такое посредничество Общества пріоб- 
ретать эти снаряды по сравнительно дешевой цЄнЄ, 
и б) о приглашеніи сельскаго духовенства, при по
средстве епарх1альныхъ начальствъ, къ занятію ра- 
щональнымъ пчеловодствомъ.

Постоянно возраставшій интересъ къ пчеловод-
6
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ству, масса матеріалові., поступавшихъ въ Общество 
по этому отделу его занятій, и разнообразіе возни- 
кавшихъ вопросовъ, естественнымъ образомъ подго
товляли образованіе среди Общества спеціальнаго 
органа, который могъ бы заняться исключительно 
вопросами по пчеловодству и такой органъ вскоре 
явился въ лицЄ учрежденной при І ОтдЄленіи пчело
водной КОММИСІИ.

Въ 1877 году А . М. Бутлеровъ сделалъ, между 
прочимъ, докладъ о кавказской пчелЄ и пчеловодстве 
на Кавказе. Сообщеніе свое докладчикъ закончилъ 
указатемъ на то, что настоятельною нуждою нашего 
пчеловодства является недостатокъ у насъ въ подго- 
товленныхъ пчеловодахъ, а потому было бы крайне 
необходимо учредить школу для подготовки раціо- 
нальныхъ пчеловодовъ, которые могли бы служить 
толковыми и дельными помощниками пчеловодамъ- 
хозяевамъ. Для обсужденія и разработки этого пред- 
ложенія была избрана І ОтдЄленіемь особая комми- 
ссія, а Общество между темъ вошло въ сношеніе съ 
земствами относительно того содЄйствія, которое они 
могутъ оказать осуществленію предположенія объ 
устройстве школы.

Въ следующемъ затемъ 1878 году вслЄдствіє пред- 
ложенія А. М. Бутлерова, основаннаго на желаніи 
многихъ пчеловодовъ, была учреждена при І ОтдЄ- 
леніи пчеловодная коммиссія подъ председательствомъ 
Александра Михайловича, при чемъ къ участію въ 
ея занятіяхь приглашены все любители пчеловод
ства. Секретаремъ коммиссіи былъ избранъ пчеловодъ 
и впослЄдствіи членъ Общества П. Н. Анучинъ, не
утомимый сотрудникъ Бутлерова по коммисіи, оста
вавшійся въ званій секретаря до самой кончины пер- 
ваго председателя ея.

Въ пчеловодную коммисію перешелъ вопросъ объ



83

устройств^ школы и въ нее же стали передаваться 
все вопросы по пчеловодству, которые дотолЄ раз- 
сматривались І ОтдЄленіемть; хотя коммиссія была 
образована временно, но потребность въ особомъ ор
гане по этому отдЄлу занятій Общества была, какъ 
сказано выше, на столько настоятельна, что въ дей
ствительности коммисія стала постояннымъ учрежде- 
шемъ, имЄющшугь въ своемъ распоряженіи богатый 
и обильный матеріаль для разработки. Въ томъ же 
году Обществомъ были приняты еще слЄдующія мЬры:
а) А. М. Бутлеровъ командированъ на Кавказъ для 
пріобрЄтенія пчелиныхъ матокъ местной породы, от
личающихся незлобивостью, которыя затемъ были 
розданы и разосланы некоторымъ русскимъ и загра- 
ничнымъ пчеловодамъ, и съ этого времени установи
лись сношенія Общества съ некоторыми кавказскими 
пчеловодами, изъявившими согласіе высылать по опре
деленной цЄнЄ всемъ желающимъ означенныхъ ма
токъ; б) оказано Комитету пчеловодства при Кіев- 
скомъ Обществе естествоиспытателей пособіе въ 400 
рублей на устройство въ КієвЄ образцовой пасеки и 
школы пчеловодства; и в) изданъ переводъ брошюры 
Дзержона— «О пользе пчеловодства» въ числЄ 10,000 
экземпляровъ и разосланъ безплатно въ уЄздньїя зем- 
скія управы и епарх1альнымъ начальствамъ.

Наиболее выдающимися Фактами деятельности 
пчеловодной коммисіи подъ председательствомъ А. М. 
Бутлерова являются: выработанный ею въ 1880 году 
предположенія объ учрежденіи въ Тверской губерній, 
близь села Бурашева, школы пчеловодства, предполо
женія, получившія полное осуществленіе; подготови
тельный работы по устройству пчеловоднаго отдела 
на Всероссійской художественно-промышленной вы
ставке въ МосквЄ ; составленіе и изданіе брошюры и 
таблицы по пчеловодству для означенной выставки,

*
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съ ц^лью ознакомлешя публики съ ращональнымъ 
пчеловодствомъ и съ естественной истор1ей пчелы; 
брошюра, подъ заглав1емъ «Правильное пчеловодство, 
его задачи и средства» была написана А. М. Бутле- 
ровымъ, а таблица составлена П. Н. Анучинымъ. 
Здесь кстати будетъ сказать, что прямымъ послед- 
ств1емъ пребывашя А. М. Бутлерова въ Москве (въ 
качестве заведывавшаго на выставке отдЬломъ пче
ловодства Императорская Вольнаго Экономическаго 
Общества) и его пчеловодныхъ чтенш на выставке 
была мысль о доставленш Московскимъ пчеловодамъ 
возможности общешя между собою и мысль эта вскоре 
затемъ осуществилась на деле, въ Форме основатя 
отдела пчеловодства при Императорскомъ Русскомъ 
Обществе акклиматизацш животныхъ и растешй.

Далее пчеловодною коммишею былъ поднятъ въ 
1882 году вопросъ о мерахъ противъ ФальсиФикацш 
церковныхъ свечей примесью къ нимъ церезина и 
растительнаго воска, и предноложешя коммисш по 
этому предмету, одобренный I Отделешемъ, были 
препровождены въ 1884 году въ Св. Синодъ.

По желанно коммиссш и въ согласш съ собствен 
нымъ давнишнимъ намеретемъ, А. М. Бутлеровымъ 
было составлено въ 1884 году краткое пчеловодное 
руководство подъ заглав1емъ «Какъ водить пчелъ», 
предназначенное дляраспространешя, преимущественно 
въ крестьянской среде, правилъ толковаго пчеловод
ства; руководство это было разсмотрено и одобрено 
коммшпею, а также Отделешемъ пчеловодства Импе
раторская Общества акклиматизацш въ Москве и 
въ 1885 году издано Императорскимъ Вольнымъ Эко- 
номическимъ Обществомъ въ количестве 20,000 эк- 
земпляровъ.

Книжка эта рекомендована ученымъ комитетомъ 
министерства народная просвещешя «для пршбрете-
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нія въ библіотеки вс&хъ низшихъ училищъ мини
стерства» и переведена, съ согласія автора, на поль- 
скій языкъ членомъ-сотрудникомъ Общества, извЄст- 
нымъ пчеловодомъ, ксендзомъ Юл1аномъ Якубов- 
скимъ.

Наконецъ въ 1885 году, по представленій) пчело
водной коммисіи, Императорское Вольное Экономиче
ское Общество положило издавать, взамйнъ суще- 
ствовавшаго въ «Трудахъ» отдела пчеловодства, само
стоятельный органъ по этой отрасли сельскаго хо
зяйства, подъ назвашемъ «Русскій Пчеловодный Ли- 
стокъ», редакцію котораго принялъ на себя А. М. Бут- 
леровъ. Средства на это изданіе сначала предполага
лось получить отъ правительства, но вслЄдствіє от
каза Государственнаго Совета ассигновать на этотъ 
предметъ денежный изъ казны пособія, Общество 
назначило редакцій «Листка» на первый годъ его 
существованія 1,000 рублей изъ процентовъ съ Морд- 
виновскаго капитала, съ тймъ, между прочимъ, усло- 
віемь, чтобы «Листокъ» прилагался безплатно къ 
«Трудамъ». «Русскій Пчеловодный Листокъ» сталъ 
выходить съ 1-го января 1886 года и имйлъ такой 
блестящій успйхъ среди лицъ, интересующихся пче- 
ловодствомъ, что уже съ 1887 года редакція его при
знала возможнымъ удовольствоваться ежегодною суб
сидією отъ Общества всего въ 300 рублей, при усло- 
віи, однако, чтобы «Листокъ» выдавался подписчи- 
камъ «Трудовъ» не безплатно, а по нисколько 
уменьшенной плате, сравнительно съ подписчиками 
«Листка».

Основашемъ «Русскаго Пчеловоднаго Листка» за 
ключилась высокополезная и энергическая деятель
ность А. М. Бутлерова въ области русскаго пчело
водства. Въ мае 1886 года его не стало, осиротела 
пчеловодная коммиссія и семья русскихъ пчеловодовъ,
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потерявъ своего талантливаго руководителя, осиро
тела и Poccifl, потерявъ въ немъ доблестнаго граж
данина и знаменитаго ученаго.

Но дело распространешя и развитая правильнаго 
пчеловодства было поставлено Бутлеровымъ на твер
дую почву, любовь и усердге къ этому делу не остыли 
въ Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Об
ществе и въ пчеловодной коммиссш. После кончины 
Бутлерова коммис!я избрала своимъ председателемъ 
известнаго русскаго пчеловода и одного изъ неутоми- 
мыхъ деятелей коммисш А. О. Зубарева, который 
вместе съ зватемъ председателя принялъ на себя и 
редакщю «Русскаго Пчеловоднаго Листка».

Въ течете 1887— 1889 гг. пчеловодная коммийя, 
кроме своихъ обычныхъ трудовъ, занималась вопро- 
сомъ объ улучшенш школы пчеловодства въ селе 
Бурашеве, какъ въ хозяйственномъ, такъ и въ учеб- 
номъ отношешяхъ, а также вопросомъ объ устройстве 
первой выставки пчеловодства въ С.-Петербурге.

О преобразованш школы пчеловодства будетъ ска
зано ниже, относительно же выставки следуетъ за
метить, что она состоялась въ 1889 году и имела 
несомненный успехъ, какъ по числу экспонентовъ, 
такъ и по количеству и разнообразно экспонатовъ.

Кроме того пчеловодная коммисшя выработала пра
вила присуждешя медали, которая была установлена 
въ память А. М. Бутлерова.

Въ 1890 году, вследств1е отказа А . О. Зубарева 
отъ председательства пчеловодной коммиссш и отъ 
редакщи «Пчеловоднаго Листка», на эти должности 
избранъ членъ Общества и пчеловодной коммиссш
С. П. Глазенапъ.

Въ заключеше необходимо сказать, что Импера
торское Вольное Экономическое Общество по пред- 
ставленио А. М. Бутлерова и пчеловодной коммиссш
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постоянно оказывало народнымъ школамъ, образцо- 
вымъ пасбкамъ и отдельнымъ пчеловодамъ пособ1я, 
въ видй безплатной высылки пчеловодныхъ книгъ, 
снарядовъ и сЗшянъ медоносныхъ растеши и награж
дало извйстныхъ своею деятельностью пчеловодовъ 
медалями.

Л ь н о в о д с т в о .

Въ первое столЄтіє своего существованія Общество 
довольно много занималось льноводствомъ и льняною 
промышленностью вообще. Не забыта была эта важ
ная отрасль народнаго хозяйства и въ послЄднія 
25 л£тъ, заботливость о ней оживилась однако же 
только съ 1876 года. Въ этомъ году, по поводу до
клада К. К. Вебера, сдЄланнаго во II отдЄленіи Им- 
ператорскаго-Вольно-Экономическаго Общества о по
ложеній льнянаго промысла и мйрахъ къ его разви- 
тію, признано было полезнымъ назначить въ Обще
стве несколько последовательныхъ собраній, къ 
участію въ которыхъ пригласить льноводовъ и вообще 
лицъ, интересующихся льнянымъ деломъ, для обсуж- 
денія нуждъ нашего льнянаго промысла и меръ къ 
его ПОДНЯТІЮ.

Приглашеніе нашего Общества было встречено 
съ особеннымъ сочувств!емъ Псковскимъ Обществомъ 
сельскаго хозяйства, которое прислало несколькихъ 
делегатовъ, въ томъ числе своего председателя Н. Н. 
СпЄшнева; затемъ представители интересовъ льно
водства явились изъ Ярославской, Тверской, Харь
ковской и другихъ губерній, а изъ некоторыхъ мест
ностей были присланы записки, которыя были при
няты во вниманіе при обсужденіи затронутыхъ ими 
вопросовъ.
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Собрашя, числомъ семь, состоялись въ марте 
1877 года и на нихъ разсмотрйны следуюпце вопросы: 
1) культура льна; 2) место его въ севообороте;
3) расширеше района возделыватя льна; 4) мочка 
льна; 5) мятье и трепанье льна; 6) разделеше труда 
по культуре и механической обработке льна; 7) устра- 
неше посредниковъ между производителями и потре
бителями; 8) объ устройстве образцовыхъ хозяйствъ 
или Фермъ льноводства; 9) учреждеше особой ком
мисш, которая следила бы за развитаемъ нашего льня- 
наго промысла; 10) о литературномъ органе для льно- 
водовъ; 11) спещальныя выставки по льноводству;
12) о субсщцяхъ, въ видахъ развитая и улучшешя 
льнянаго промысла; 13) объ изданш популярныхъ и 
другихъ сочиненш по льноводству; 14) повтореше со- 
бранш льноводовъ.

Все означенные вопросы были разсмотрены на 
собрашяхъ и происходившая на нихъ суждешя напе
чатаны въ виде особаго отчета подъ заглав1емъ «Про
токолы собрашй льноводовъ въ Императорскомъ Воль- 
номъ Экономическомъ Обществе, въ марте 1877 года».

Ближайшимъ последств1емъ собранш было учреж
деше при II отделенш особой коммисш для дальней
шей разработки меръ къ улучшенш льнянаго про
мысла въ Россш. Коммис1я составилась изъ членовъ
I и II отделенш, съ допущешемъ въ нее лицъ, же- 
лающихъ принять участае въ ея занятаяхъ; предсе- 
дателемъ коммисш былъ избранъ А. И. Ходневъ. 
Въ журнале «Труды» былъ открытъ отделъ по льно
водству, для помещетя работъ коммисш, для статей, 
замечан1й и т. п., поступавшихъ со стороны.

Въ 1878 году собрашя льноводовъ повторились, 
но не съ темъ успехомъ, какъ въ 1877 году, вслед- 
CTBie того, что M H orie провинщальные льноводы не 
явились подъ вл1яшемъ слуховъ объ эпидемическихъ бо-
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лйзняхъ ВЪ С.-Петербург^. Всего СОСТОЯЛОСЬ четыре СО" 
бранія, на которыхъ были разсмотрЄньі нЄкоторьія сочи- 
ненія по льноводству, образцы льна, представленные 
депутатомъ Псковскаго Общества сельскаго хозяйства 
Я. А . Калашниковымъ и сообщенія его о принятомъ 
имъ способе мочки, вопросъ объ уничтоженіи посред
ничества при покупке и продаже льна, отчетъ Ф. Н. 
Королева и К. К. Вебера, командированныхъ Импе- 
раторскимъ-Вольно-Экономическимъ Обществомъ для 
осмотра льнянаго завода А. Ф. Быченскаго, Ярослав
ской губерній, и наконецъ проектъ объ устройстве 
льноводной школы. Собранія эти не постановили ни- 
какихъ положительныхъ решеній и передали обсуж- 
давшіеся на нихъ вопросы въ льноводную коммисію 
для дальнейшей разработки.

Въ Феврале 1880 года состоялись новыя собранія 
льноводовъ, для которыхъ льноводною коммисіею были 
подготовлены следующіе вопросы: 1) о мерахъ къ 
устраненію замЄченнаго въ некоторыхъ местностяхъ 
Россіи вреднаго вліянія, оказываемая расширеніемь 
культуры льна на развитіе скотоводства и на произ
водительность земли; 2) объ улучшеніи торговли льня- 
нымъ семенемъ; 3) объ опредЄленіи лучшихъ спосо- 
бовъ отдЄленія льняныхъ семянъ отъ стеблей, при 
сохраненіи стеблей на волокно, очищенія и сортиро- 
ванія льняныхъ семянъ; 4) о лучшихъ мялкахъ и 
трепалкахъ; 5) относительно конкурса для машинъ и 
снарядовъ по обработке льна; 6) какими экономиче
скими данными обусловливается переходъ отъ стланья 
льна къ холодной мочкЄ и отъ последней къ теплой;
7) о вліяніи вьімораживанія трепанная волокна на 
его качество; 8) о премировали льняныхъ хозяйствъ;
9) о мерахъ для изслЄдованія положенія льноводства;
10) о мерахъ для распространенія въ народе пра- 
вильныхъ свЄдЄній по льноводству; 11) о раздЄленіи
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труда по культур^ и механической обработке льна;
13) о способахъ упаковки и перевозки льна; 14) о 
содействшместныхъ сельскохозяйственныхъ Обществъ 
льноводству; 14) о насекомыхъ вредящихъ льну и о 
мерахъ къ истребленпо ихъ; и 15) объ устройстве 
льняноводной выставки.

Труды этого третьяго съезда льноводовъ и лицъ, 
интересующихся льноводствомъ, напечатаны особою 
книгою подъ заглав1емъ: «Протоколы собранш льно
водовъ» въ Феврале 1880 г.

На этихъ собрашяхъ, между прочимъ, была вы
сказана мысль о необходимости со стороны И. В. Э. 
Общества изследованш положешя нашей льняной про
мышленности въ льноводныхъ местностяхъ Россш, 
частно посредствомъ собирашя сведенш о ней пись
менными сношешями, разсылкою программъ и т. п., 
а частно посылкою знающихъ лицъ въ льноводные 
районы.

Вследств1е сего и согласно указанно льноводной 
коммиссш И. В. Э. Общество командировало летомъ 
1880 года въ Тверскую губернпо члена Общества и 
знатока льнянаго дела К. К. Вебера, съ целью из- 
следовашя льняной промышленности этой губернш и 
преподашя на месте тамошнимъ льноводамъ советовъ 
и указанш для надлежащаго ведешя этой отрасли 
хозяйства.

Подробный отчетъ о своей командировке К. К. Ве- 
беръ представилъ въ томъ же году въ льноводную 
коммиспо.

Кроме подготовительныхъ работъ къ помянутымъ 
собрашямъ льноводовъ и собирашя сведенш по льно
водству и льняной промышленности, льноводная ком- 
мишя, въ першдъ времени 1878— 1880 гг., занима
лась главнымъ образомъ обсуждешемъ проекта по 
устройству льноводной школы въ имеши А . Ф. Бы-
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ченскаго, изятовлешемъ конструкторская чертежа 
ручной льномяльной машины Кутэ, такъ наз. псков
ской, и выработкою программы конкурса на сочине- 
т е  по возделыванда и обработке льна, которое могло 
бы служить практическимъ руководствомъ для мел- 
кихъ производителей льна и преимущественно для кре- 
стьянъ.

Осуществлете проекта объ устройстве школы, ком- 
мишя, хотя и признала желательнымъ, но нашла 
его слишкомъ дорогимъ, и предположила, вместо него, 
предложить г. Быченскому принимать къ себе на за
водь несколько молодыхъ людей на выучку теплой и 
холодной мочке, съ вознаграждетемъ за каждаго вы
ученная этому делу известною платою; къ сожале- 
нш , предложеше это не было принято г. Быченскимъ.

Второе и третье предположешя коммисш получили 
осуществлеше. Конкурсъ на составлеше сочинешя по 
льноводству, объявленный сначала въ 1881 году, а 
затемъ на срокъ 1 января 1883 года, оказался оба 
раза неудачнымъ, такъ какъ все представленный со
чинешя были признаны льноводною коммийею не 
удовлетворяющими уСЛОВ1ЯМЪ конкурсной программы 
на высшую премда, причемъ одно сочинеше подъ де- 
визомъ «Анонимъ», коммис1я нашла достойнымъ 
малой премш, но авторъ этого сочинешя пожелалъ 
изъять его изъ конкурса. Возобновлеше конкурса не 
последовало, и коммишя, имея въ виду сочинеше 
Ф. Н. Королева «Льновозделываше и сельско-хозяй- 
ственная обработка льняная волокна», признанное 
удовлетворительно отвечающимъ цели и лучшимъ изъ 
всехъ представленныхъ после двукратнаго объявле- 
шя конкурса, постановила сочинеше это издать на 
счетъ Общества, что и было приведено въ исполне- 
ше въ 1885 году.

Подъ руководствомъ Председателя II Отделешя и
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члена льноводной коммисш Ф. Н. Королева, были 
произведены въ Ржевскомъ уезде Тверской губернш 
опытные посевы льна местная, псковскаго и сибир
ская. Опыты эти имели ц^лью разъяснеше различ- 
ныхъ вопросовъ о возделыванш и обработке льна, 
возникшихъ на собратяхъ льноводовъ 1877 и 1880 гг. 
Сделанное Ф. Н. Королевымъ въ 1881 году сообще- 
т е  объ означенныхъ опытахъ и о средствахъ къ под
нятая) местной льняной промышленности побудило И.
В. Э. Общество, съ целью осуществлешя некоторыхъ 
меръ, рекомендованныхъ г. Королевымъ, оказать 
Ржевской уездной земской управе матер!альное содей- 
ств1е для устройства въ 1882 г. сельско-хозяйствен- 
ной выставки, которая должна была выяснить поло- 
жеше земледельческой, вообще сельскохозяйственной, 
а въ особенности льноводной промышленности въ 
ржевскомъ и смежныхъ съ нимъ уездахъ, въ кото- 
рыхъ льноводство составляетъ одну изъ главныхъ 
отраслей всего сельскаго хозяйства.

На устройство выставки Общество ассигновало зем
ской управе 300 руб. и кроме того командировало 
Ф. Н. Королева, который принялъ непосредственное 
участае въ организащи самой выставки и въ произ
водстве испытанш орудш для обработки льна, доступ- 
ныхъ мелкимъ хозяевамъ. Отчетъ объ этой выставке 
былъ доложенъ общему собранию и затемъ напеча
тать въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества за 1883 годъ.

Съ избратемъ въ 1883 году, по случаю кончины
А. И. Ходнева, въ председатели льноводной комми
сш Ф. Н. Королева, коммис!я выработала программу 
вопросовъ, которые, въ видахъ изучешя современнаго 
положешя льноводства, разослало льноводамъ и вообще 
сельскимъ хозяевамъ техъ местностей, въ которыхъ 
разведете льна на волокно составляетъ значительную 
отрасль сельскохозяйственной промышленности. Полу-
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ченные ответы были разсмотрйны и проредактиро
ваны членомъ коммисіи Ю . М. Богушевичемъ и за- 
тймъ съ одобренія коммисіи изданы въ 1885 году осо
бою книгою: «Льняная промышленность въ Россіипо 
отзывамъ сельскихъ хозяевъ и льнопромышленни- 
ковъ».

ВслЄдствіе указанія члена Общества Н. И. Рыб
кина на льнодЬльню, устроенную въ 1883 году въ 
Вязниковскомъ уйзд£, Владимірской губерній, саксон- 
скимъ подданнымъ Германомъ Гетце, льноводная ком- 
миссія обратила особенное вниманіе на это заведеніе, 
которое по порученію ея было осмотрено въ 1884 г. 
предсЬдателемъ коммиссіи, причемъ оказалось, что 
Германъ Гетце первый въ Вязниковскомъ уЄздй за- 
велъ лйтнюю мочку льна въ воді, согретой солнеч
ною теплотою (по американскому способу). Изъ 
тресты, обработанной по этому способу, подучается 
больше волокна и притомъ лучшаго качества, чймъ 
при росеніи и осенней мочкй. Въ виду значенія спо
соба Гетце для отечественнаго льноводства, коммис- 
сія сочла нужнымъ обратить вниманіе на него м'&ст- 
наго земства и министерства государственныхъ иму- 
ществъ. Последнее, какъ видно изъ доклада предсе
дателя коммиссіи, въ собраніи II ОтдЄленія 27-го 
ноября 1889 года, посылало молодыхъ людей учиться 
у Гетце льнообдЄльїванію, съ цЄлью распространенія 
обработки тресты по американскому способу.

Такимъ образомъ, благодаря указанно льноводной 
коммиссіи способъ этотъ сталъ распространяться 
среди льноводовъ и въ 1889 году была учреждена въ 
Сычевскомъ уЄздЄ, Смоленской губерній, первая льно- 
дЬльная станція, въ которой былъ прим^ненъ аме- 
риканскій способъ подготовленія тресты къ отдЄле- 
нію изъ нея волокна. Хотя работы на этой станцій 
происходили при условіяхь неблагопріятньїхь, т4мъ
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льноводовъ, которые стали хлопотать объ учрежденіи 
двухъ такихъ станцій въ Смоленской губерній—одной 
въ восточной, другой въ западной ея части; некото
рые же изъ нихъ уже въ 1889 году применяли аме- 
риканскій способъ въ своихъ хозяйствахъ и на Смо
ленской сельскохозяйственной выставке, бывшей въ 
конце сентября того же года, были уже образцы 
льнянаго волокна, полученнаго изъ тресты, вымочен
ной по американскому способу.

Въ последнее время льноводная коммиссія зани
малась между прочимъ обсуждешемъ вопросовъ объ 
измЄнєніи узаконеній, касающихся пользованія обще
ственными водами для мочки льна, о премированіи 
партій льнянаго волокна на базарахъ и друг.; къ 
сожалЄнію, собранія ея стали такъ малочисленны, что 
председатель коммиссіи Ф. Н. Королевъ счелъ себя 
вправе заявить въ 1889 году о томъ, что существо- 
ваніе коммиссіи слЄдуета. считать оконченнымъ.

Императорское Вольное Экономическое Общество 
неоднократно награждало, по представлешямъ ком
миссіи, наиболее выдающихся деятелей по льно
водству.

94

Ш е л к о в о д с т в о .

Въ первое столетае своей деятельности Общество 
почти вовсе не занималось шелководствомъ. Въ на
чале это происходило очень естественно потому, что 
въ Россш почти не было шелководственныхъ странъ. 
Но и съ присоединешемъ ихъ, промышленность эта 
оставалась совершенно чуждою коренному русскому 
населенно. Насильственныя меры къ водворенш
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шелководства, какъ известно, тоже не привели къ 
желанному результату. Его не могла поднять и энер
гическая деятельность московскаго комитета по шел
ководству. Темъ не менЄе, уже съ 1870 г. наше Об
щество принялось не безъ успеха и за это дЄло.

Еще въ 1866 году членъ-корреспондентъ Импера
торская Вольная Экономическаго Общества г. фонъ- 
Трентовіусь изъ Кіева прислалъ свою брошюру объ 
упадке шелководства въ Кіевской губерній и о мЄ- 
рахъ къ возстановленію этой важной отрасли про
мышленности въ южныхъ и среднихъ губершяхъ 
Россіи. По разсмотрЄніи этой записки въ І ОтдЄле- 
ніи, которое признало указанный Трентовіусомь мЄрьі 
заслуживающими вниманія, Общество нашло полез- 
нымъ отнестись въ департаментъ зємлєдЄлія и сель
ской промышленности и въ комитетъ шелководства 
въ Москве, и обратить ихъ вниманіе на необходи
мость, въ видахъ поднятія шелководства въ юго-за- 
падныхъ губершяхъ, устройства въ болЄе оживлен- 
ныхъ по торговли городахъ, какъ-то: въ КієвЄ, Харь
кове, Одессе и другихъ, заведенія для размотки шелка, 
такъ какъ подобныя заведенія обезпечивали бы сбытъ 
шелка.

Въ то же время, съ получешемъ означенной за
писки, снова пробудился въ И. В. Э. Обществе 
интересъ къ положеній) русскаго шелководства: из
влечете изъ записки было напечатано въ «Трудахъ» 
и затемъ вскоре былъ поставЛенъ на очередь во- 
просъ о мерахъ, какія могутъ способствовать рас- 
пространенію и поддержанию шелководства въ Россіи. 
По этому вопросу бывшимъ членомъ Общества В. Э. 
Иверсеномъ сделанъ былъ въ 1870 году подробный 
докладъ, въ которомъ, обрисовавъ положеніе нашего 
шелководства и указавъ на причины его неудовле
творительности и на мЄрьі, предпринятый разными
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сельскохозяйственными обществами въ видахъ усо- 
вершенствовашя этой отрасли хозяйства, докладчикъ 
съ своей стороны сдйлалъ некоторый предложешя, 
въ томъ числе издать и распространить отъ имени 
Общества а) записку о шелководстве, съ указашемъ 
въ ней на выгоды, доставляемый этой промышлен
ностью, и на помощь, которую можетъ оказать ея 
распространенно каждый образованный человекъ, и
б) полное руководство къ разведенда тутоваго дерева 
и шелковичнаго червя, которое при неболыпомъ срав
нительно объеме было бы доступно и вразумительно 
для каждаго грамотнаго. Составлеше сказанной за
писки и руководства было поручено I Отделетемъ 
г. Иверсену.

Руководство подъ заглав1емъ «Какъ добывать 
шелкъ? Наставленье къ разведенда шелковичныхъ 
деревъ и выводке шелковичныхъ коконовъ» было 
удостоено Еленинской премш и издано на счетъ И.
В. Э. Общества.

Затемъ въ 1871 году были выписаны изъ Москвы 
50 двухлетнихъ тутовыхъ деревцовъ, которыя были 
посажены въ саду И. В. Э. Общества *); деревца 
эти принялись и дали въ 1873 году столь обильный 
листъ, что В. Э. Иверсенъ нашелъ возможнымъ про
извести опыты выкормки червей. Опыты эти были 
произведены сначала въ 1873 году и увенчались успе- 
хомъ, а затемъ повторены въ 1874 году; первые — 
сопровождались публичными беседами В. Э. Ивер- 
сена, въ которыхъ онъ познакомилъ публику и воспи- 
танниковъ прдата принца Ольденбургскаго съ осно- 
вашями шелководства. Изъ воспитанныхъ такимъ 
образомъ червей, коконовъ и бабочекъ было состав
лено несколько коллекщй, въ томъ числе по одной

*) Деревца эти и до сихъ поръ ростутъ удовлетворительно.
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для музея И. В. Э. Общества и для музея министер
ства государственныхъ имуществъ. Членъ-сотрудникъ 
Общества, помещица Курской губернш, граФиня 
Л. И. О’Руркъ, узнавъ о помянутыхъ опытахъ, при
слала въ Общество 200 тутовыхъ деревцовъ, изъ 
коихъ 125 штукъ были отправлены въ Знаменку, 
им^те почетная президента Великаго Князя Нико
лая Николаевича Старшаго, где, по желанда Вели
каго Князя, были также произведены г. Иверсеномъ 
опыты выкормки шелковичнаго червя. Остальвыя 
деревца были посажены на Охтенской Ферме.

Въ 1874 году г. Иверсенъ представилъ: 1) про
грамму для собирашя сведенш о положенш шелко
водства въ Россш, которая была одобрена I Отделе- 
шемъ и разослана Советомъ по назначение, и 2) от- 
четъ по командировке его въ Привислянскш край для 
изучешя положешя тамъ шелководства и образцы ту- 
земнаго шелка, причемъ указалъ на меры для раз
витая этого промысла въ Россш. Для разсмотрешя 
последняя вопроса была образована при I Отделе- 
нш особая коммисйя, въ которой, между прочимъ, 
принялъ участае агентъ министерства Финансовъ въ 
Туркестанскомъ крае О. 0 . Петровскш, пожертво
вавшей вместе съ темъ Отделенно несколько эк- 
земпляровъ брошюры своей «О шелководстве и шелко- 
мотанш въ Средней Азш».

Помянутая коммисыя проектировала въ 1875 году 
следуюиця меры: 1) продолжать въ Обществе образ
цовый выкормки червей и чтеше при этомъ публич- 
ныхъ лекщй; 2) разослать изданное Обществомъ 
«Руководство къ разведенпо шелковичныхъ деревъ и 
выводке коконовъ», по мужскимъ и женскимъ учи- 
тельскимъ семинар1ямъ, по монастырямъ, сельскому 
духовенству и учебнымъ заведешямъ министерства 
государственныхъ имуществъ, преимущественно юж-

7
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ной полосы Россіи; 3) командировать отъ времени до 
времени лицъ, хорошо знакомыхъ съ д-йломъ, въ т і  
міста, гдЄ шелковый промыселъ начнетъ развиваться, 
или гдЄ желательно было бы его развитіе; 4) разсы- 
лать оттиски печатныхъ въ «Трудахъ» статей по 
шелководству известнымъ шелководамъ, сельскохо- 
зяйственнымъ и другимъ ученымъ учреждешямъ, 
прося ихъ о сообщеніи свЄдЄній о местномъ шелко
водству 5) устроить заведеніе для изготовленія здо
ровой грены хорошихъ породъ червей, для продажи 
и раздачи шелководамъ; и 6) устроить шелкомотальню, 
съ цЄлію покупкой коконовъ заохотить къ производ
ству ихъ, а равно и для обученія желающихъ раз
мотке шелка.

Некоторый изъ этихъ меръ были приведены въ 
исполненіе; такъ въ 1877 и 1878 гг. была повторена 
выкормка червей, издана на счетъ Общества, состав
ленная въ 1879 году В. Э. Иверсеномъ, таблица по 
шелководству и пр. Предположенія же объ устройстве 
шелкомотальнаго и гренернаго заведеній не получили 
осуществленія, главнымъ образомъ, конечно, потому, 
что вышеприведенные опыты еще не могутъ служить, 
по справедливому замЄчанію покойнаго секретаря
А. И. Ходнева (отчетъ о действ1яхъ И. В. Э. Об
щества за 1873 годъ), доказательствомъ того, чтобы 
разведете шелковицы и воспитаніе шелковичныхъ 
червей могло производиться съ промышленною вы
годою въ суровомъ климате Петербургской губерній.

Дальнейшая деятельность коммиссіи посвящена 
была разсмотрЄнію сообщеній, которыя присылались 
разными лицами въ И. В. Э. Общество и заключали 
въ себе свЄдЄнія о положеній шелководства въ тЄхь  
или другихъ местностяхъ Россіи.

Въ 1887 году занятія коммиссіи прекратились по 
недостатку лицъ, желавшихъ принять въ ней участіе.
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Впрочемъ обстоятельство это не помішало И. В. Э. 
Обществу продолжать по прежнему, путемъ указаній, 
совйтовъ и поощрительныхъ мйръ, оказывать со- 
дійствіе шелководству тамъ, гді по климатическимъ 
услов1ямъ оно доступно и гді его развитіе можетъ 
йміть экономическое значеніе.

МЪры по улучшешю положешя сельскаго хозяйства.

Занятая Общества по вопросу о поземельномъ кредит^, о мФрахъ противъ эпи- 
зоотШ, по улучшенш садоводства, огородничества и пчеловодства, по поднятие 
льняной промышленности. Сельскохозяйственные съезды. Заботы Общества 
объ изучены сельскохозяйственна™ положешя Россш! Бопросъ объ учрежде
ны при Обществ!* бюро для пршскащя управляющихъ. О премированы им'Ь- 
нШ. Сельскохозяйственное винокурете. ДЪйств1я Общества касательно распро- 
странешя улучшенныхъ землед'Ьльческихъ орудШ. Сельскохозяйственныя стан- 
цш. Заботы Общества о распространены улучшенныхъ сЪмянъ: с^мянньш вы
ставки. Чайное деревцо. Участае Общества въ распространены ращональныхъ 
способовъ сушешя плодовъ и овощей. Виноградарство и винод1ше. Участае 

Общества въ сельскохозяйственныхъ выставкахъ.

Деятельность Общества по усовершенствованно 
другихъ, кpoмi вышепоименованныхъ, отраслей сель
скаго хозяйства выразилась учаспемъ его въ обсуж- 
денш разныхъ относящихся сюда мipoпpiятiй, кото
рый предпринимались правительствомъ, paзpiшeнieмъ 
oтдiльныxъ возникавшихъ вопросовъ и, наконецъ, 
практическими пр1емами, каковы производства опы- 
товъ, устройство выставокъ, премш и конкурсы и т. п.

Въ 1872 году, вследств1е циркулярнаго предложе- 
шя Министерства Государственныхъ Имуществъ, на 
Общество возложена была обширная и серьезная за
дача—дать свое заключеше о нaибoлie настоятель- 
ныхъ нуждахъ русскаго зeмлeдiлiя и вообще сель
скаго хозяйства. Св£д£нш эти требовались для осо
бой Высочайше утвержденной при Mиниcтepcтвi вре-

*
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менной коммиссіи съ цЄлью изьісканія основныхъ 
меръ къ улучшенію положеній сельскохозяйственной 
промышленности.

Для вьіполненія помянутой задачи сначала были 
намечены сельскохозяйственные вопросы, которые, по 
смыслу циркуляра, подлежали обсуждению, и затЗзмъ 
разработку этихъ вопросовъ приняли на себя неко
торые члены Общества; доклады членовъ, пренія по 
нимъ и состоявпііяся резолюцій были въ 1873 году 
препровождены Обществомъ въ означенную КОММИССІЮ.

РазсмотрЄнньіе доклады и резолюцій касались 
следующихъ вопросовъ:

1) Относительно устройства поземельнаго кредита.
Вопросъ о поземельномъ кредите былъ изслЄдо- 

ванъ въ III ОтдЄленіи очень тщательно, благодаря 
участію представителей всехъ заинтересованныхъ въ 
немъ сторонъ: действовавшихъ поземельныхъ банко- 
выхъ учрежденій, а также и вновь проектируемыхъ 
(центральнаго поземельнаго банка), землевладельцевъ, 
банкировъ и ученыхъ, теоретически занимавшихся 
поземельнымъ кредитомъ. Исходной точкой въ на- 
стоящемъ вопросе служилъ докладъ члена Общества 
И. И. Кауфмана, который, съ спещальнымъ зна- 
шемъ дела, разсмотрелъ в с Є  стороны современнаго 
положенія вопроса о поземельномъ кредите въ Россіи.

Въ окончательныхъ суждешяхъ по этому вопросу 
было указано на необходимость некоторыхъ прави- 
тельственныхъ меръ, именно было признано жела- 
тельнымъ, чтобы правительство продолжало идти по 
тому пути, на которомъ былъ сделанъ первый шагъ 
издашемъ банковаго закона въ 1872 году, т. е. чтобы 
банковая промышленность не составляла ничьей при- 
виллегіи, а была обезпечена въ своемъ свободномъ 
развитіи закономъ, для всехъ равно действующими 
При этомъ былъ указанъ вредъ банковыхъ концес-
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сій, не им'бющихъ въ своемъ основаній законной 
Формы и потому вызывающихъ спекуляцію на кон- 
цессію. Затемъ была выражена надежда, что банко
вое законодательство, постепенно развиваясь, отме
нить существующія стЄснєнія и ограниченія какъ 
по учрежденію банковъ, такъ и по Формі ихъ орга- 
низаціи. Наконецъ, выражено единодушное желаніе, 
чтобы было ускорено изданіе ипотечнаго закона, такъ 
какъ ипотечныя книги сами по себе, и безъ позе- 
мельныхъ банковъ служатъ могущественнымъ спосо- 
бомъ для развитія самаго здороваго поземельнаго 
кредита. 2) О мгьрахъ по попредупреждент скотскихъ 
падежей. При обсужденіи этого предмета, по докладу 
профессора Э. Р. Вредена, III ОтдЄлєніє пришло къ 
следующимъ выводамъ: мЄрьі по охране скотоводства 
отъ зпизоотій могутъ быть вообще принимаемы въ 
троякомъ направленій, и только совокупное дЄйствіе 
въ этомъ троякомъ направленій можетъ обещать 
успехъ: а) предупрежденге падежей и заразъ; б) пре
кращение повальнаго дЄйствія техъ и другихъ; и
в) возпагражденіе за убытки (въ томъ числе страхова- 
ніе скота). Не по всемъ родамъ зпизоотій могутъ быть 
въ одинаковой степени действительны всЄ эти три 
категорій меръ; напримеръ чума едва-ли можетъ 
быть предупреждаема, а только сокращаема въ сво- 
ихъ вредоносныхъ послЄдствіяхь, и затемъ возна
граждаема за нихъ (страхованіе).

Меры по предупреждению и сокращенію вреда отъ 
повальныхъ скотскихъ болезней не могутъ быть пре
доставлены исключительно частной деятельности, а 
требуютъ совокупныхъ съ нею распоряженій прави
тельства и земства; напротивъ того, йіЄрьі по возна- 
гражденію за убытки, путемъ застрахованій, могутъ 
быть предоставлены заинтересованнымъ лицамъ (стра
хованіе взаимное и акціонерное). Было бы неспра
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ведливо привлекать къ этому вознагражденію всі по
датные классы, посредствомъ денежныхъ премій на 
счетъ казны, въ пользу скотовладільцевь за палый 
или убиваемый скотъ.

По предупрежденію повальныхъ заразъ необхо
димы, между прочимъ: законодательное указаніе гур- 
товыхъ трактовъ, обязательное для скотопригонщи- 
ковъ; удешевленіе перевозки скота по желізньїмь 
дорогамъ и обязательность съ т'ймъ вм іст і этой пе
ревозки, когда железнодорожная линія проводится въ 
направленій гуртоваго тракта. Препровожденіе гур- 
товъ и транспортовъ на жел'Ьзныхъ дорогахъ должно 
происходить подъ ветеринарною охраною; въ уста- 
новленныхъ сборныхъ пунктахъ долженъ произво
диться строгій ветеринарный осмотръ. Къ мйрамъ 
предупредительнымъ относятся также: соблюдете
правилъ объ укупоркЄ сырыхъ животныхъ продук- 
товъ во время ихъ перевозки; обязательное сообще- 
ніе о появленіи заразы частными лицами, городскими 
и сельскими обществами и земствами въ пункты ве- 
теринарнаго надзора; и обязательное со стороны 
всЗзхъ м ё с т н ы х ъ  медиковъ содЬйствіе ветеринарамъ.

Для прекращетя свирйпствующихъ падежей нужно 
обязать земскія управы немедленно посылать на міста 
своихъ членовъ, которые бы лично наблюдали за ис- 
полнешемъ необходимыхъ ДЛЯ ЭТОЙ Ц ІЛ И  мйръ. Между 
соседними уіздами и даже губерніями должно быть 
въ этомъ отношеніи установлено напередъ соглаше- 
ніе для безотлагательнаго совокупнаго дійствія. Ле- 
ченіе скота отъ повальныхъ болізней необходимо 
сділать безплатнымъ какъ для скотоводовъ, такъ и 
гуртовщиковъ, отнеся расходы на счетъ земства, съ 
нособіями отъ казны.

Земскимъ управамъ должно поставить въ обязан
ность привлекать виновныхъ къ ответственности за



103

несоблюденіе Устава Медиц. Полиціи Св. Зак. т. XIII 
разд. ТП , 112 ст. Уст. о наказ, нал. мир. судьями 
и 861 ст. Улож. о наказ. Каждая губернская управа 
должна обязательно содержать двухъ ветеринаровъ 
для постояннаго объезда губерній и поданія помощи. 
В с і земскія управы должны также обязательно соби
рать точныя статистическія данныя объ зпизоотіяхь 
въ ихъ районахъ деятельности.

Вознаграждете за убытки всего целесообразнее 
устроить посредствомъ застрахованій скота. Взаимное 
застраховане, которое къ тому же должно быть мЄст- 
нымъ (земскимъ), можетъ достигать цЄли только для 
обыкновенныхъ падежей, и потому только для нихъ 
оно можетъ 'быть сделано обязательным^ если же 
въ кругъ взаимнаго застрахованій будутъ введены 
случаи падежа отъ повальныхъ болезней, то возна- 
граждешемъ должны пользоваться только владельцы 
отдельныхъ штукъ скота, а не стадъ; иначе взаим
ное застраховане было бы весьма неравномерно, по 
рискамъ участниковъ. Противъ ущербовъ отъ по
вальныхъ падежей должно действовать не взаимное, 
а капитальное (акціонерное) застраховане, которое 
способно достигнуть этой цЄли посредствомъ распро- 
страненія своей деятельности на возможно большія 
пространства (даже разныя государства), съ возможно 
болЄе разнообразными случаями заболЄванія, и по
средствомъ соединенія въ своихъ рукахъ цЄлаго 
ряда различныхъ застрахованій, уравновешивающихъ 
риски.

Къ мерамъ, зависящимъ отъ правительства, отно
сится разрЄшеніе иностраннымъ компашямъ распро
странять свои дЄйствія на Россію, а также освобож- 
деніе русскихъ страховыхъ обществъ отъ предвари
тельная утвержденія ихъ уставовъ.

Главная причина повальная и чумная зараженія
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скота — гурты (вслідствіе дурнаго содержанія, пере- 
мйнъ климата, корма, изнуренія во время прогона). 
Поэтому на гурты должно быть обращено главное 
вниманіе, съ примйнетемъ къ нимъ полицейскаго 
надзора. Между прочимъ, необходимо постановить, 
чтобы трупы палыхъ животныхъ сожигались вм істі 
со шкурою, а никакъ не зарывались въ землю. Торгъ 
шкурами, снятыми съ палой скотины, долженъ быть 
безусловно воспрещенъ. Дальнійшія косвенный м4ры 
противъ зпизоотій могутъ заключаться въ устройств*} 
низшихъ ветеринарныхъ школъ на счетъ земства и 
въ заботахъ его къ распространенно въ народі здра- 
выхъ понятій объ обращеніи со скотомъ. Земство 
можетъ употребить къ этому много способовъ дйй- 
ствія. Умноженіе у насъ научноподготовленныхъ ко- 
новаловъ есть насущная потребность, объ удовле- 
твореніи которой должно заботиться преимущественно 
земство. Вслідствіе крайней временной настоятель
ности этой мірьі, ей можетъ содействовать и прави
тельство, хотя на его особенной обязанности должно 
остаться образованіе ученыхъ ветеринаровъ въ выс- 
шихъ спещальныхъ школахъ. 3) О .тьрахъ къ улуч- 
шенію садоводства. Изъ м^ръ, могущихъ служить къ 
поднятію нашего садоводства, І ОтдЬленіе, на осно
ваній доклада члена Н. Е. Баранова и происходив- 
шихъ притомъ преній, остановилось на нижеслідую- 
щихъ: а) приготовленіе садовниковъ при Петровской 
Академій и при С.-Петербургскомъ ЗемледЬльческомъ 
Институт^; б) учрежденіе школы садоводства при 
Императорскомъ Ботаническомъ саді; в) распростра- 
неніе правильныхъ знаній по садоводству, посред- 
ствомъ народныхъ школъ въ такихъ місти остяхъ, 
гді уже положено тому начало, какъ-то: въ Порічьі, 
Ярославской губерній, во Ржев*}, Тверской губерній, 
въ Вязникахъ, Суздалі, Муромі и т. п.; г) разведе-
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ніе Фруктовыхъ садовъ при учительскихъ и духов- 
ныхъ семинаріяхь для практическая ознакомленія 
учениковъ ихъ съ дЬломъ садоводства; д) составле- 
ніе и изданіе общедоступнаго руководства по садо
водству; е) выписки изъ-за границы новыхъ садовыхъ 
с£мянъ и молодыхъ деревьевъ для распространенія 
ихъ въ казенныхъ питомникахъ и частныхъ садахъ;
ж) выписка черенковъ лучшихъ сортовъ хміля для 
освіженія хмйлевыхъ плантацій т£хъ местностей, 
гді наиболее развито хмелеводство; з) въ видахъ 
предупрежденія дорого стоющей выписки частными 
лицами садовыхъ деревьевъ изъ отдаленныхъ мест
ностей Россіи и изъ-за границы, только по неимЄнію 
свЄдЄній о казенныхъ питомникахъ, следовало бы 
ділать отъ времени до времени публикаціи въ сель- 
скохозяйственныхъ журналахъ о томъ, что можно 
пріобрЄтать изъ такихъ питомниковъ. 4) 0 мчьрахъ 
къ улучшенгю и распрострапепт огородничества. 
Между мірами къ поднятію нашего огородничества 
признаны I ОтдБлешемъ, на основаній доклада Е. А. 
Грачева, наиболее существенными нижеслЄдующія: 
а) Безплатная первоначально разсылка въ земскія 
управы доброкачественныхъ огородныхъ сймянъ, съ 
самымъ краткимъ наставлешемъ къ ихъ воздільї- 
ванію, для распространенія между крестьянами. Впо- 
слідствіи крестьяне сами, или чрезъ волостныя прав- 
ленія и т. п., могутъ выписывать хорошія сімена 
изъ указанныхъ для того складовъ. б) Введете въ 
сельскихъ школахъ и учительскихъ семинаріахь ого
родничества въ число предметовъ преподаванія, но 
такъ, чтобы это преподаваніе иміло характеръ на
глядная, практическаго обученія. в) Составленіе об
щедоступнаго руководства къ огородничеству, къ чему 
приступило уже Вольное Экономическое Общество,
г) Устройство подъ Петербургомъ опытнаго огорода,
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въ которомъ бы выращивались надежный огородныя 
сімена и испытывались сімена, пріобрітаемьія по
купкою для разсылки въ земства. Эта міра могла бы 
быть осуществлена съ меньшими расходами, если бы 
производство опытовъ и добьіваніе лучшихъ сімянь 
было предоставлено одному изъ наиболіе опытныхъ 
подстоличныхъ огородниковъ. 5) О мгьрахъ къ рас- 
пространетю пчеловодства. По обсужденіи доклада по 
этому предмету, сділаннаго членомъ А. М. Бутлеро- 
вымъ, І Отділеніе признало, что въ видахъ наиболь
ш ая  развитая въ Россіи пчеловодства были бы же
лательны слідующія мірьі: а) введеніе пчеловодства 
въ число предметовъ преподаванія въ учительскихъ 
семинаріяхь, приготовляющихъ сельскихъ учителей, 
такъ какъ весьма віроятно, что большинство этихъ 
лицъ, основавшись при сельской ШКОЛІ, ВЪ МІСТНО- 
сти удобной для пчелъ, воспользовались бы пріобрі- 
тенными знаніями и завели бы пчельники, которые, 
кромі хорошаго приміра для крестьянъ, могли бы 
не мало содійствовать благосостоянію и самихъ учи
телей; б) разсылка въ духовныя семинаріи и въ сель- 
скія школы, для чтенія, общедоступныхъ книгъ по 
части пчеловодства; в) напечатаніе въ болыпомъ 
числі экземпляровъ и распространеніе особаго при- 
глашенія, въ которомъ должны быть указаны: вы
годы пчеловодства, важность ращональныхъ пріемовь, 
легкость, съ которою пасіки могутъ быть заводимы 
и увеличиваемы при ращональномъ веденій діла, и, 
наконецъ, источники, изъ которыхъ желающіе мо
гутъ почерпнуть основныя пчеловодный знанія; г) 
безплатная, по м ір і возможности, разсылка сімянь 
медоносныхъ растеній, съ приложешемъ наставленій 
о ихъ п о с ів і и значеній; д) позволеніе крестьянамъ 
держать пчелъ безвозмездно въ казенныхъ лісахь; 
е) позволеніе разыскивать пчелъ въ казенныхъ лі-
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сахъ и ж) поощреше медоварешя, какъ средства для 
усилешя сбыта меда и поддержки его цены. 6) О 
подняты льнянаго промысла. По обсужденш доклада 
по этому предмету г. Скворцова II Отд'блеше нашло, 
что въ интересахъ лучшей обработки сыраго про
дукта и для устранешя эксплуатацш крестьянъ кула- 
ками-скупщиками необходимо принятае сл'бдующихъ 
мйръ:

а) Следовало бы въ мйстностяхъ производства 
устраивать, для переработки льна въ волокно, правиль
но организованные неболыше заводы на артельномъ 
иачалгь, по примеру артельныхъ сыроварень. б) Ар
тельное начало можетъ привиться къ льняному про
мыслу только въ томъ случай, когда артельщики бу- 
дутъ получать въ виде авансовъ некоторую сумму за 
доставленный ими на заводъ ленъ, до переработки 
его въ волокно и до окончательнаго съ ними разчета. 
А  это можетъ быть осуществлено только при содей- 
ствш правительства и земства, и если первоначаль
ное устройство заводовъ и ведете дела приметъ на 
себя лицо, вполне ему преданное, в) Вырабатывае
мое на артельныхъ заводахъ волокно должно быть 
сбываемо прямымъ сношешемъ артели съ крупными 
русскими или иностранными покупщиками льна.

Какъ видно изъ изложеннаго, въ ответахъ Обще
ства на предложеше Министерства затронуты лишь 
немнопя стороны возбужденнаго этимъ предложешемъ 
вопроса, но обстоятельство это не можетъ быть по- 
поставлено въ упрекъ Обществу, какъ потому, что 
одновременно съ разработкою помянутыхъ вопросовъ 
оно занималось и другими, стоявшими на очереди и 
имевшими непосредственное отношеше къ сельскому 
хозяйству, такъ и потому, какъ справедливо заклю
чаете покойный секретарь Общества А. И Ходневъ, 
что возбужденный Министерствомъ Государственныхъ
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Имуществъ вопросъ объ улучшенш нашей сельской 
промышленности имЗзетъ столь важное значеше и 
обнимаетъ собою столько разнородныхъ предметовъ, 
что даетъ постоянную работу веЁмъ, соприкасаю
щимся КЪ сельско-хозяйственной С ф е р е , и что Воль
ное Экономическое Общество никогда не опоздаетъ 
принести посильную пользу этому делу.

Въ тесной связи съ настоящимъ вопросомъ на
ходятся выработанныя Министерствомъ Государствен- 
нь!хъ Имуществъ и удостоенныя въ 1880 году Высо
чайшая утверждешя правила объ учреждеши окруж- 
ныхъ и общаго сельскохозяйственнаго съездовъ, пре- 
провожденныя въ томъ же году въ И. В. Э. Обще
ство при отношенш управлявшаго помянутымъ Ми
нистерствомъ, въ которомъ, между прочимъ, было ска
зано, что учреждеше означенныхъ съездовъ имеетъ 
целью объединеше и оживлеше деятельности мест- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, а равно до- 
ставлеше надлежащимъ правительственнымъ орга- 
намъ возможности стать въ ближайшую связь съ 
сими обществами и оказывать вящшее внимаше дЬй- 
ствительнымъ и разнообразнымъ въ различныхъ ме- 
стностяхъ Имперш потребностямъ сельскаго хозяйства.

При этомъ Министерство препроводило программу 
вопросовъ, которые оно предполагало подвергнуть 
обсуждешю на первыхъ же съездахъ, и просило 
Общество сообщить какъ свое мнеше объ этой про
грамме, такъ и о техъ вопросахъ, которые Обще
ство признавало бы полезнымъ предложить отъ себя 
на разсмотреше ближайшая съезда.

Общество наше отнеслось къ этому вопросу съ 
болыпимъ внимашемъ и подвергло его обсужденда во 
всехъ трехъ своихъ Отделешяхъ. Оно присоединило 
отъ себя несколько вопросовъ къ министерской про
грамме, но самые съезды на практике не привились:
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ихъ состоялось всего только 10, а общаго ни одного. 
Съ 1882 года они более не открывались.

Въ числе другихъ мгйръ для поддержашя сель- 
скаго хозяйства въ Россш, исходившихъ непосред
ственно изъ Общества, упомянемъ о принятомъ имъ 
въ 1876 году решенш командировать время отъ вре
мени своихъ членовъ въ разныя местности Россш 
для посещ етя известныхъ хозяйствъ и вообще для 
изучешя положешя сельскаго хозяйства, съ темъ, 
чтобы добытымъ такимъ путемъ сведешямъ давать 
дальнейшее развийе и практическое применеше 
Тогда же мера эта была осуществлена командиров
кою А . В. Советова въ черноземную полосу Россш. 
Эта командировка имела весьма важныя последств1Я 
Въ томъ отношенш, что она послужила поводомъ къ 
постановке вопроса объ изученш русскихъ почвъ.

Далее въ 1877 году на разсмотреше Общества 
поступила записка И. А. Стебута о мерахъ для при- 
готовлешя хорошихъ управляющихъ имешями и ре- 
зультатомъ этого разсмотрешя явился выработанный 
особою коммис1ею изъ членовъ Общества проектъ 
учреждешя при последнемъ «бюро» или «комитета 
для сближешя землевладельцевъ съ управляющими». 
Проектъ былъ разосланъ рсемъ интересующимся 
этимъ деломъ лицамъ и учреждешямъ, но въ Обще
ство поступило весьма немного отзывовъ и вопросъ 
оставался открытымъ до последняя времени, когда 
онъ былъ снова поднятъ товарищемъ председателя 
Il-го Отделешя И. Н. Толстымъ. Другой вопросъ, 
остающшся также открытымъ, касается установлешя 
правилъ для премирован1я хозяйствъ; проектъ та- 
кихъ правилъ былъ выработанъ особою коммшпею 
еще въ 1879 году, но вследств!е особаго мнен1я
В. В. Черняева и И. О. Левитскаго вопросъ былъ 
переданъ на разсмотреше новой коммисш, а самый
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проектъ и м н Є н і я  гг. Черняева и Левитскаго были 
напечатаны и разосланы членамъ нашего Общества 
и въ другія сельско-хозяйственныя Общества, съ 
просьбою доставить свои замЄчанія.

Однако въ виду незначительнаго количества по- 
лученныхъ отзывовъ, занятія коммисіи были перво
начально отложены до 1881 года, а затймъ и вовсе 
не возобновлялись.

Изъ вопросовъ болЄе спеціальная характера, изу- 
ченію и разработке которыхъ была посвящена не 
малая доля силъ Общества, останавливаетъ на себе 
вниманіе вопросъ о сельско-хозяйственномъ виноку- 
реніи.

Вопросъ этотъ былъ поднятъ еще въ 1865 году 
на съезде сельскихъ хозяевъ и хотя онъ разрешился 
ходатайствомъ передъ правительствомъ объ измЄненіи 
существующаго акциза, темъ не менЄе, однако, въ 
теченіе своей последующей двадцатипятилетней дея
тельности, Общество неоднократно возвращалось къ 
изслЄдованію различныхъ сторонъ настоящаго во
проса и къ выработке основаній для разрЄшенія его, 
путемъ согласованія интересовъ сельскаго хозяйства 
и казны.

Такъ въ 1867 году II ОтдЄлєніє, находя необхо- 
димымъ заняться подробнымъ и всестороннимъ обсуж- 
дешемъ вопроса «о вліяніи действовавшая питейно- 
акцизная положенія на развитіе нашего винокурен- 
наго производства и сельскаго хозяйства», избрало 
особую коммисію изъ числа своихъ членовъ, кото
рая, приступивъ къ занятаямъ, признала необходи- 
мымъ собрать предварительно отъ винокуренныхъ 
заводчиковъ разныхъ местностей Россіи и при раз- 
личныхъ условіяхь сельскаго хозяйства некоторый 
данныя, съ темъ, чтобы, на основаній этихъ дан- 
ныхъ и другихъ имеющихся уже матеріаловь и проек-
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товъ, составить такого рода предположешя о вино- 
куренш, осуществлеше которыхъ, не нанося ущерба 
интересамъ казны, могло бы послужить въ пользу 
этого производства въ связи съ сельскимъ хозяй- 
ствомъ. Съ этою цЗшю Общество обратилось, чрезъ 
земстя управы, ко всЬмъ винокуреннымъ заводчикамъ 
съ циркулярнымъ отношетемъ, напечатаннымъ въ 
числе 6,000 экземпляровъ, съ обозначешемъ въ нихъ 
вопросовъ, на которые желательно было бы получить 
ответы.

Затемъ въ 1883 году само правительство, въ лице 
Департамента Неокладныхъ Сборовъ, обратилось уже 
къ Обществу съ просьбою оказать содейств1е въ раз
работке вопроса какъ о мерахъ къ развитш) и под
держание сельскохозяйственнаго винокурешя, достав
ляющая сельскому хозяйству значительную массу 
кормовыхъ и землеудобрительныхъ средствъ, такъ и 
о необходимыхъ для того изменешяхъ въ правилахъ 
питейнаго устава. Вследств1е сего, по инищативе 
Совета и съ одобрен 1я Общаго Собрашя открытъ 
былъ при Обществе рядъ совещанш: по означенному 
вопросу, причемъ къ участш въ совещан1яхъ были 
приглашены, кроме членовъ и членовъ-сотрудниковъ 
Общества, заинтересованные въ этомъ деле хозяева, 
а также и винокуренные заводчики.

Совещашя эти происходили подъ председатель- 
ствомъ члена Общества Ф. Н. Королева и результаты 
занятш совещанш изложены въ особой брошюре: 
«Меры къ развитш и поднятш сельскохозяйственнаго 
винокурешя, принятыя въ собрашяхъ членовъ Импе
раторская Вольнаго Экономическаго Общества и вино- 
заводчико въ».

Кроме этого непосредственнаго участая, которое 
приняло Общество въ обсужденш настоящая вопроса, 
оно назначило, по приглашенш Директора Департа
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мента Неокладныхъ Сборовъ, особаго отъ себя пред
ставителя въ коммиссію, учрежденную при этомъ 
Департаменті для пересмотра правилъ действующая 
устава о питейномъ сборе, съ цЄлью изьісканія меръ 
для поднятія и возможнаго развитія сельскохозяй- 
ственнаго винокуренія, а именно члена Общества 
Л. А. Широбокова.

Выработанный Департаментомъ Неокладныхъ Сбо
ровъ проектъ меръ «къ ноддержанію сельскохозяй
ственная винокуренія и къ урегулированію торговли 
виномъ» былъ переданъ на заключеніе Император- 
скаго Вольнаго Экономическаго Общества въ 1888 г. 
и подвергнутъ подробному обсужденію въ спеціально 
посвященныхъ этому заседашяхъ II ОтдЄленія; при- 
чемъ исходнымъ пунктомъ для сужденій послужили 
обстоятельные доклады членовъ Общества А . Н. Егу- 
нова и Е. А. Рейнбота, въ которыхъ была сделана 
оцЄнка проектированныхъ меръ и выяснены действи
тельный нужды сельскохозяйственнаго винокуренія, а 
равно условія, при которыхъ оно можетъ существо
вать. Обсужденіе предложеннаго Департаментомъ Не
окладныхъ Сборовъ проекта привело къ тому заклю- 
ченію, что мЄрьі, проектированный въ немъ, недо
статочны для поддержанія сельскохозяйственнаго вино
куренія и что существованіе последняя возможно 
лишь при следующихъ главныхъ условіяхь: пониже- 
ніе акциза со спирта, уничтоженіе перекура и премій 
за вывозной заграницу спиртъ и наконецъ предо- 
ставленіе сельскимъ хозяевамъ, если не для всехъ 
заводчиковъ данной местности, то по крайней мере 
для отдельныхъ лицъ, права винокуренія безъ нормъ 
съ учетомъ спирта по показаній) контрольнаго сна
ряда и съ получешемъ акциза съ покупателя при 
выпуске спирта изъ подвала.

Въ настоящее время вопросъ о сельскохозяйствен-
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номъ винокуренш, какъ известно, получилъ движете 
въ законодательномъ порядке.

Особенную заботливость Императорское Вольное 
Экономическое Общество проявляло въ д^ле распро- 
странешя земледельческихъ орудш и машинъ, а также 
знанш по земледельческой механике, сельской архи
тектуре и техническимъ производствамъ, находя
щимся въ непосредственной связи съ сельскимъ хо- 
зяйствомъ. До 1872 года при II Отделенш Общества 
состояла постоянная коммисшя, на обязанности кото
рой лежало производство испытанш земледельческихъ 
орудш и другихъ машинъ, имеющихъ полезное при- 
менете въ сельскомъ быту. Испыташя производились 
ежегодно и отчеты о результате ихъ доводились до 
всеобщаго сведения черезъ «Труды» Общества. Кроме 
обыкновенныхъ испытанш устраивались конкурсы, 
на которыхъ выдавались премш за лучнпя оруд1я и 
машины; такъ въ 1865 году была устроена по слу
чаю столетняго юбилея Общества выставка земле
дельческихъ орудш и машинъ и произведенъ кон- 
курсъ молотилокъ, веялокъ и сортировокъ; въ 1866 
году состоялся конкурсъ пожарныхъ трубъ и насо- 
совъ; въ 1871 году— конкурсъ веялокъ, сортировокъ 
и веялокъ-сортировокъ, съ целью выяснить вопросъ 
объ этого рода орупдяхъ по отношенш применетя 
ихъ къ среднимъ и малымъ хозяйствамъ. Тою же 
коммисНею были произведены между прочимъ испы- 
ташя пожарнаго насоса и лодки Шпаковскаго, поч- 
вообработника Христофорова, пароваго плуга Фау
лера и друг.

Въ позднейшее время испыташя производились 
избираемыми II Отделешемъ особыми для каждаго 
отдельная случая коммисетями и всегда при участш 
председателя Отделен1я.

Кроме указанныхъ меръ Общество, желая содей-
8
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ствовать распространен™ у насъ дешевыхъ земле- 
дйльческихъ орудій и развитію кустарнаго производ
ства ихъ, собирало статистическія свідінія о м'йстахъ 
производства у насъ такихъ орудій, ассигновывало, по 
предложенію председателя II Отділенія Ф. Н. Коро
лева, ежегодно особыя суммы на пріобрітеніе и испы- 
танія еще малоизвйстныхъ орудій и машинъ, доступ- 
ныхъ по ц ін і для мелкихъ хозяевъ, издавало кон- 
структорскіе чертежи, оказывало содійствіе куста- 
рямъ посылкою имъ образцовъ, назначешемъ пособій 
и наградъ, наконецъ ходатайствовало передъ прави- 
тельствомъ о пониженій таможенной пошлины на 
иноземныя земледільческія орудія и машины и объ 
урегулированіи жел’йзнодорожныхъ тариФОвъ, съ 
цілью боліє дешевой перевозки орудій и машинъ. 
Такимъ образомъ въ 1881 году по иниціативі В. В*. 
Черняева произведено было испьітаніе дешевыхъ вія- 
локъ, которое иміло цілью уяснить состояніе произ
водства этихъ машинъ и указать ихъ конструкто- 
рамъ замеченные въ нихъ недостатки; въ 1883 году 
были между прочимъ испытаны плуги, изготовленные 
кустарями Ямбургскаго и ПетергоФскаго убздовъ и въ 
отчеті объ этомъ испьїтаніи Ф. Н. Королевъ обра- 
тилъ вниманіе на то, что изслідованіе кустарнаго 
производства земледЪльческихъ орудій въ указанной 
местности показало, что какъ употребленіе плуговъ, 
такъ и изготовленіе оныхъ тамъ привилось, и что 
названная местность не только можетъ обходиться 
своими произведеніями, но что эти посліднія идутъ 
довольно далеко за пределы названныхъ выше уіз- 
довъ; въ 1884 году въ числі другихъ орудій была 
испытана крестьянская просорушка, построенная 
мастеромъ МитроФановымъ изъ Харьковской губер
ній и обратившая на себя особенное вниманіе своими 
хорошими качествами; тогда же были испытаны и
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сельскіе пожарные насосы, изобретенные членомъ 
Общества П. А. Зарубинымъ. Въ этотъ же першдъ 
времени, благодаря содЄйствію Общества, положено 
начало водворенія кустарнаго производства земле- 
дЄльческихгь орудій въ городі МиропольЄ, Суджан- 
скаго уЄзда, Курской губерній и возбужденъ вопросъ 
объ учрежденіи машиностроительной школы въ го
роді Сапожке, Рязанской губерній, гдЄ весьма раз
вито кустарное производство молотилокъ.

Начиная съ 1886 года испьітанія орудій и машинъ 
стали производиться на испытательной сельскохозяй
ственной станцій Императорскаго Вольнаго Экономи
ческая Общества, гдЄ между прочимъ состоялся въ
1888 году назначенный Обществомъ конкурсъ хлЄб- 
ныхъ зерносортировокъ.

Вопросъ объ учрежденіи станцій для испьітанія 
земледельческихъ орудій и машинъ былъ поднятъ 
еще въ 1866 году покойнымъ членомъ Общества
Н. В. Черняевымъ, предложеніе котораго объ осно
ваній такой станцій на средства Общества въ С.-Пе
тербурге было встречено сочувственно II О тдЄлєніємь 
и Советомъ, но не получило въ Общемъ Собраніи 
надлежащаго большинства голосовъ, главнымъ обра- 
зомъ въ виду значительности затратъ, которыхъ по
требовала бы со стороны Общества такая станція. 
Въ заключительныхъ словахъ къ отчету о дЄйствіяхь 
Общества за 1883 годъ секретарь А. Н. Векетовъ 
снова поднялъ тотъ же вопросъ, но уже въ болЄе 
широкой Форме, о необходимости учрежденія Обще
ствомъ испытательныхъ сельскохозяйственныхъ стан
цій, не только для опытовъ надъ земледельческими 
орудіями, но и вообще для производстава сельскохо
зяйственныхъ опытовъ и метеорологическихъ наблю- 
деній, но вопросъ этотъ, при настоящихъ средствахъ 
Общества, конечно не могъ получить удовлетворитель-

*
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наго разрЄшенія. Тотъ же вопросъ обсуждался 8ъ
1885 году въ І ОтдЄлєніи по докладамъ В. Д. Моро
зова и А. И. Воейкова, но уже въ томъ направленій, 
чтобы ходатайствовать передъ правительствомъ объ 
учрежденіи на его средства сельскохозяйственныхъ и 
метеорологическихъ станцій. Однако на помощь Об
ществу въ этомъ отношеніи пришелъ товарищъ пред
седателя II О тдЄлєнія И. Н. Толстой, который въ
1886 году любезно предложилъ I и II Отделешямъ 
устроить въ его вотчинномъ имЄніи в ъ  сєлЄ Богоду
хов^ , Орловской губерній, испытательную сельскохо
зяйственную станцію. Предложеніе было встречено 
сочувственно; избранная ОтдЄлєніями коммиссія и з ъ  

членовъ: В. В. Докучаева, Ф. Н. Королева, А. В» 
СовЄтова, ї ї .  Н. Толстаго, В. М. Яковлева и П. Ф. 
Баранова *), выработала программу деятельности 
станцій и съ мая того же года было приступлено къ 
организаціи наблюденій и опытовъ, причемъ все  рас
ходы по этому предмету были приняты владельцемъ 
имЄнія на свой счетъ. Деятельность станцій, кроме 
помянутаго нами испьітанія земледельческихъ орудій, 
состояла въ производстве опытовъ: а) надъ различ
ными способами обработки почвы, съ  цЄлью выясне- 
нія вліянія ихъ на сохраненіе влаги, на развитіе 
растеній и на исходъ урожая, и б) надъ различными 
землеудобрительными туками; вмЄстЄ с ъ  темъ съ 
1886 года велись полныя метеорологическія наблюде- 
нія со включешемъ спещальныхъ, имеющ ихъ инте- 
ресъ для сельскаго хозяйства (почвенныя, надъ сол- 
нечнымъ освЄщєніємь и  напряжешемъ солнечныхъ 
лучей).

Ближайшее завЄдьіваніе станцією принялъ на 
себя председатель II ОтдЄлєнія Ф. Н. Королевъ, а

4) Въ 1888 году составъ коммиссіи увеличился четырьмя членами: П. А* 
Бильдерлингомъ, А. И. Воейковымъ, А. 0 . Баталинымъ и Филипченко.
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производство помянутыхъ опытовъ и наблюденій —  
членъ Общества II. Ф. Бараковъ; лица эти пред
ставляли ежегодно отчеты о результатахъ деятель
ности станцій, которые печатались въ «Трудахъ».

Прим£ръ Богодуховской станцій подалъ мысль 
товарищу председателя І ОтдЄлєнія открыть подоб
ную же станцію въ принадлежащемъ ему имЄніи За
полье, Лужскаго уЄзда, на хозяйство котораго обра- 
тилъ вниманіе еще въ 1885 году А. В. Советовъ, 
поеЄтившій имЄніе во время своей поЄздки въ Луж- 
СКІЙ уйздъ.

Въ числі другихъ мйръ къ улучшенію нашего 
сельскаго хозяйства заслуживаетъ вниманія по сво- 
имъ практическимъ результатамъ попытка Импера- 
тррскаго Вольнаго Экономическаго Общества содей
ствовать развитію у насъ травосЄянія. Исходя изъ 
того положенія, что одна изъ причинъ, тормозящихъ 
развитіе у насъ травосЄянія, заключается въ дорого
визне семянъ и затрудненіи получать доброкачествен
ный сЄмяна, Императорское Вольное Экономическое 
Общество, въ видахъ устраненія, хотя отчасти, этихъ 
иеудобствъ, признало въ 1877 году полезнымъ, не 
ограничиваясь выпискою семянъ сельскохозяйствен- 
ныхъ растеній и разсылкою ихъ разнымъ лицамъ 
для опытныхъ посевовъ, учредить испытательную для 
семянъ станцію, съ подчинешемъ контролю ея се 
мянъ, продаваемыхъ коммиссюнеромъ Общества, и 
устраивать по временамъ при Обществе небольшія 
выставки семянъ, съ цЄлью сделать известными рус- 
скихъ хозяевъ-производителей семянъ и доставить 
возможность другимъ хозяевамъ получать хорошія 
посЄвньія семена изъ первыхъ рукъ. Подробный со- 
ображенія объ основаній при Обществе испытатель
ной станцій были тогда же, по порученію І ОтдЄлє
нія, выработаны В. М. Яковлевымъ, но вслЄдствіе
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открьітія такой же станцій при Императорскомъ Бо- 
таническомъ саде, мысль объ учрежденіи последней 
при Обществ^ была оставлена впредь до того вре
мени, когда выяснится вопросъ, на сколько станція 
Ботаническаго сада будетъ въ состояніи удовлетво
рить обращаемый къ ней требованія, причемъ ре
шено было ограничиться испыташемъ только тЄхь 
семянъ, которыя будутъ доставляемы въ Общество 
самими производителями-хозяевами.

Второе же предположеніе было приведено въ ис- 
полненіе въ томъ же 1877 году и начиная съ этого 
года при Обществе ежегодно устраивались выставки, 
семянъ сельскохозяйственныхъ растеній; выставки 
эти имЄли несомненный успехъ, въ смысле достиже- 
нія поставленной Обществомъ цЄли, содействовали 
сближенію производителей семянъ съ хозяевами, нуж
дающимися въ последнихъ, улучшенію качествъ се
мянъ, разведенію новыхъ сортовъ и т. п., какъ объ 
этомъ свидетельствуютъ отчеты о выставкахъ и со- 
общенія, которыя делались по этому поводу въ Об- 
щихъ Собрашяхъ членами-экспертами коммиссіи. 
Испьітанія семянъ на чистоту и всхожесть по вы
ставке 1877 года были произведены В. М. Яковле- 
вымъ въ агрономическомъ кабинете С.-Петербург- 
скаго Университета, по остальнымъ же выставкамъ 
они производились на станцій Ботаническаго сада 
заведывающимъ этою станцією А. 0 . Баталинымъ. 
Подробная экспертиза семянъ производилась особою 
коммиссіею; правила для экспертизы и для присуж- 
денія наградъ были выработаны въ 1880 году и за- 
темъ пересмотрены и изменены въ 1881 году. Въ 
этомъ же последнемъ году, по предложенію В. В. Чер
няева, были составлены особою коммиссіею новыя 
правила касательно организаціи самихъ выставокъ и 
открытая ихъ для публики.
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Въ 1885 году членомъ Общества В. Г. Котельни- 
ковымъ былъ возбужденъ вопросъ о томъ, не сле
дуете ли закрыть сЄмянньія выставки при Обществе, 
какъ утратившія свое значеніе; обсуждавшая этотъ 
вопросъ особая коммиссія пришла, однако, къ заклю
чен™ оставить сЄмянньія выставки и на будущее 
время, придавъ имъ лишь несколько иной характеръ. 
Прежде чемъ, однако, решить этотъ вопросъ окон
чательно, коммиссія, въ виду заявленій А. О. Бата
лина относительно вызова хозяевъ къ производству 
такихъ семянъ, которыя до сихъ поръ привозились 
къ намъ изъ-за границы, и въ виду предложенія В. Г. 
Котельникова и А. Н. Козловскаго придать этимъ 
выставкамъ характеръ постояннаго справочнаго бюро, 
поручила названнымъ лицамъ представить по воз- 
бужденнымъ ими вопросамъ свои соображенія.

Въ 1889 году, вслЄдствіє предложенія секретаря
А. Н. Бекетова, были пересмотрены въ особой ком- 
миссіи правила объ устройстве семянныхъ выставокъ 
и въ числЄ измЄнєній постановлено взимать за испы- 
таніе семянъ плату съ техъ экспонентовъ, которые 
не пожелаютъ оставить свои экспонаты въ распоря- 
женіе Общества; въ то же время, согласно предло- 
женію А . О. Баталина, установлена особая премія за 
разведете некоторыхъ травъ.

Говоря о деятельности Императорскаго Вольнаго 
Экономическаго Общества по распространенно и вве
деній) въ культуру лучшихъ или новыхъ сельскохо- 
зяйственныхъ растеній путемъ разсылки семянъ та
кихъ растеній разнымъ хозяевамъ и ученымъ учреж- 
дешямъ для онытныхъ посевовъ, нельзя пройти мол- 
чашемъ произведенные при непосредственномъ уча- 
стіи Общества опыты разведенія чайнаго деревца на 
Кавказе.

Вопросъ о разведеніи съ промышленною цЄлью
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чайнаго дерева на Кавказі и въ другихъ удобныхъ 
для того мйстностяхъ возникалъ неоднократно въ 
нашемъ Обществ^; такъ, покойный членъ Общества
A. Я. СоФроновъ представилъ въ І Отділеніе въ 
1869 году записку «О пользі разведенія на Кавказі 
чайныхъ плантацій», а въ 1874 году внесъ предложе- 
ніе о принятіи Обществомъ н^которыхъ м^ръ къ раз- 
веденію въ Россіи въ удобныхъ для того йгЬс т н о с т я х ъ  

чайнаго дерева; собранный по этому предложенію 
свідінія показали, что, на основаній климатическихъ 
и другихъ данныхъ, возможно разсчитывать на успеш
ное воздільїваніе чайнаго деревца въ н'Ькоторыхъ 
мйстностяхъ Россіи, особенно въ Закавказскомъ краі: 
въ. Гурій, Мингреліи и Имеретіи, гд і и действительно 
были сделаны въ 1847 году, по иниціативі князя
С. М. Воронцова, попытки къ разведенію чайнаго де
рева изъ черенковъ, выписанныхъ изъ Никитскаго 
сада, но попытки эти не иміли особенныхъ резуль- 
татовъ и по свидетельству кавказскаго общества сель- 
скаго хозяйства серьезныхъ опытовъ разведенія чай
наго деревца съ промышленною цілью никто не пред
принимала С овіть, руководствуясь этими свідініями 
и имія въ виду, что разведеніе и воздільїваніе чай
наго деревца съ промышленною цілью на Кавказі 
можетъ принести большую пользу Россіи, выписалъ 
въ 1883 году изъ Китая, черезъ посредство члена 
Общества К. А . Скачкова и проживающаго въ Хань
коу члена-сотрудника И. Р. Лебедева, некоторое ко
личество черенковъ и сЗшянъ чайнаго деревца, кото
рый были распределены частью между нисколькими 
лицами, проживающими на Кавказі и принявшими на 
себя трудъ содействовать осуществленію попытки И.
B. Э. Общества, частью же переданы въ распоряже- 
ніе кавказскаго общества сельскаго хозяйства для 
производства опытовъ по его усмотрінію. Этотъ но
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вый опытъ, сделанный И. В. Э. Обществомъ, окон
чательно убідюгь въ томъ, что культура чайнаго де
ревца въ кавказскомъ краі вполні возможна и та- 
кимъ образомъ для достиженія практическихъ резуль- 
татовъ и полученія удовлетворительнаго продукта — 
чая, оставалось произвести опыты приготовленія по
слід няго. За это діло взялся, со свойственною ему 
энерпею, покойный А . М. Бутлеровъ; произведенный 
имъ въ этомъ отношеніи въ 1885 году опытъ, хотя 
и въ очень маломъ размірі и недостаточно совершен- 
номъ виді, приготовленія чая изъ листьевъ, росту- 
щихъ въ Сухумі чайныхъ кустовъ, возбудилъ живой 
интересъ въ Обществі, которому были предъявлены 
А. М. Бутлеровымъ образцы приготовленнаго чая и 
показалъ возможность удачи и необходимость даль- 
нМшихъ опытовъ. Для всесторонняго обсужденія 
этого вопроса была избрана особая коммиссія, въ ко
торую вошли А. М. Бутлеровъ, А. 0 . Баталинъ, 
А. Н. Бекетовъ, П. Е. Волкенштейнъ, В. И. Кова- 
левскій и В. А. Тырковъ, и сділано сношеніе съ 
кавказскимъ обществомъ сельскаго хозяйства о до
ставленій собранныхъ имъ данныхъ по культурі чая 
и съ извістньїми представителями русской чайной 
торговли въ Китаі, И. Р. Лебедевымъ и Я. М. Мол- 
чановымъ, относительно возможности пріисканія ра- 
бочихъ, знакомыхъ съ приготовленіемь чая, для от
правки ихъ, въ случаі надобности, на Кавказъ. По- 
лученныя по этому предмету свідінія, а также сооб
щенный американскимъ консуломъ Сваномъ, прини- 
мавшимъ живое участіе въ заняйяхъ коммиссіи, при
вели посліднюю и совіть  Общества къ рішенію о 
необходимости произвести дальнійшія пробы приго
товленія чая изъ листьевъ, растущихъ на Кавказі 
чайныхъ деревцовъ. Производство этихъ опытовъ 
было возложено на А. М. Бутлерова и предположе-



Hie О семъ встретило живое COqyBCTBie со стороны 
Министерства Государственныхъ Имуществь, которое 
и ассигновало 500 рублей въ распоряжете И. В. Э. 
Общества на означенные опыты. Можно съ уверен
ностью сказать, что и это дело, какъ веб, за кото
рый брался А. М. Бутлеровъ, увенчалось бы усий- 
хомъ; къ несчастш преждевременная кончина А. М. 
Бутлерова остановила все начинашя.

Въ последнш першдъ деятельности Общества осо
бенное внимаше его привлекъ весьма важный для 
русскаго садоводства и огородничества вопросъ о рас- 
пространенш ращональныхъ щпемовъ огневой сушки 
плодовъ и овощей; вопросъ этотъ былъ поднятъ двумя 
членами Общества К. А. Лишинымъ и В. В. Чер- 
няевымъ, которые въ несколькихъ докладахъ выяс
нили какъ техническую сторону вопроса, такъ и эко
номическое его значеше въ деле утилизацш произ- 
веденш нашего плодоводства и огородничества, за- 
темъ по инищативе В. В. Черняева, энергическая 
деятельность котораго по распространенш правиль
ной огневой сушки всемъ известна и при непосред- 
ственномъ его участш была устроена въ 1888 году 
въ Обществе первая русская выставка сушеныхъ 
плодовъ и овощей, которая имела серьезный успехъ 
среди публики и торговцевъ и оказала несомненно 
плодотворное вл1яше на более верную оценку рус- 
скихъ продуктовъ плодосушетя и на дальнейшее 
развийе этого промысла въ Россш.

Другой вопросъ, также возбудившш въ последнее 
время интересъ въ Императорскомъ Вольномъ Эко- 
номическомъ Обществе, касается положешя виногра
дарства и винодейя въ кавказскомъ крае: онъ былъ 
выдвинуть на очередь въ 1887 году сообщешями князя 
Джорджадзе и А. С. Ермолова, причемъ последнш, 
указавъ на заметный упадокъ этой отрасли хозяйства
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на сЬверномъ Кавказе, проектировалъ целый рядъ 
меръ, которыя необходимо было бы предпринять для 
ея поддержашя. Надо заметить, что настоящш воиросъ 
объ упадке винодел1я на Кавказе и преимущественно 
въ Терской области, былъ предметомъ подробнаго 
обсуждешя въ Обществе еще въ 1869 и 1870 гг., 
онъ былъ возбужденъ въ записке корреспондента 
Общества А. М. Прянишникова и вызвалъ живое 
участае въ среде, проживавшихъ въ Петербурге, тер- 
скихъ казаковъ, которые вместе съ некоторыми чле
нами Общества *) образовали особую коммиссш) и 
представили свой проектъ учреждешя на Тереке учи
лища садоводства и винодел1я, а затемъ, по поруче- 
шю I Отделетя, коммисйя выработала и программу 
деятельности училища. Работы коммиссш были по
мещены въ «Трудахъ» и въ 1840 году препровождены 
вместе съ проектомъ устава училища на благоусмо- 
треше бывшаго кавказскаго наместника Великаго 
Князя Михаила Николаевича.

Засимъ остается упомянуть еще, что И. В. Э. 
Общество принимало участае, черезъ своихъ предста
вителей, въ съездахъ русскихъ сельскихъ хозяевъ, 
естествоиспытателей, по техническому образован™, 
пчеловодовъ въ Праге въ 1879 году и на междуна- 
родномъ конгрессе по сельскому хозяйству въ Па
риже въ 1878 году, являлось экспонентомъ на Все- 
россшской мануфактурной выставке 1870 года и на 
художественно-промышленной выставке 1882 года, 
оказывало деятельное содейств1е устройству провин- 
щальныхъ сельскохозяйственныхъ выставокъ посыл
кою на нихъ депутатовъ отъ Общества, денежными 
пособ1ями и назначешемъ наградъ. Съ целью более 
правильнаго распределешя последнихъ и для руко

*) Гг. Волоцкой, Иверсенъ и Мицуль.
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водства распорядителей и экспертовъ провинціаль- 
ныхъ выставокъ, были выработаны въ 1881 году, по 
иниціативй члена Общества E. Н. Андреева, особою 
коммиссіею «правила для назначеній медалей отъ 
Императорскаго Вольнаго Экономическая Общества 
напровинціальньїя сельскохозяйственныя выставки»; 
въ этихъ правилахъ установленъ известный поря- 
докъ распреділенія медалей между выставками и по
дробно перечислены предметы, за которые могутъ 
быть присуждаемы медали Общества. Правила были 
утверждены Общимъ Собрашемъ въ 1881 году, а въ
1885 году дополнены тймъ, что присужденный экспер
тами провинщальныхъ выставокъ медали И. В. Э. 
Общества высылаются по принадлежности не прежде, 
какъ по доставленій Обществу подробныхъ отчетовъ 
о присужденіи его медалей и при соблюденіи поста- 
новленныхъ имъ условій такого присужденія.

Упомянувъ объ участіи Общества на сельскохо- 
зяйственныхъ выставкахъ, слйдуетъ сказать еще объ 
одномъ обстоятельств*}, которое им-йло мйсто на Все- 
россійской сельскохозяйственной выставка въ г. Харь
ков*} въ 1887 году, гд*5 были также представители 
И. В. Э. Общества, и которое въ будущемъ должно 
сопровождаться благими послйдствіями для русскаго 
сельскаго хозяйства. Дйло въ томъ, что во время 
означенной выставки состоялось сов*пцаніе съехав
шихся на выставку представителей опытныхъ полей 
и сельскохозяйствен ныхъ станцій въ разныхъ мй- 
стахъ Россіи. Совйщаніе это, признавая необходи- 
мымъ установить солидарность д*шствія такихъ полей 
и станцій, проектировало некоторый главныя осно- 
ванія для этой деятельности и выразило, между про- 
чимъ, желаніе, чтобы И. В. Э. Общество открыло 
страницы своего органа— «Трудовъ» для помйщенія 
отчетовъ и программъ дЄйствія опытныхъ полей и
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станцій; вмістЬ съ симъ совіщаніе обратилось къ 
бывшему на выставка представителю Общества Ф. Н. 
Королеву съ просьбою принять на себя представи
тельство интересовъ станцій и опытныхъ полей въ 
Обществ*}, СЪ Т*5МЪ, чтобы всі эти учрежденія во 
всбхъ своихъ отношешяхъ могли обращаться къ нему. 
Ф. Н. Королевъ принялъ на себя исполненіе возло- 
женныхъ на него обязанностей.

Проектирован ныя совйщашемъ мірьі были раз- 
смотр&ны и приняты I и II Отділеніями, а для даль
нейшей разработки возбужденнаго имъ вопроса из
брана особая коммиссія, въ составъ которой вошли- 
кромі Ф. Н. Королева, А. В. Совйтовъ, И. Н. 
Толстой, П. Ф. Вараковъ, В. В. Докучаевъ, В. М. 
Яковлевъ, А . И. Воейковъ и В. Г. Котельниковъ. 
Общее собраніе членовъ И. В. Э. Общества 17 де
кабря 1887 года приняло въ принципі предложеніе 
помянутаго совіщанія; съ 1888 года коммисія при
ступила къ своимъ работамъ и прежде всего обра
тила особенное вниманіе на организацію метеороло- 
гическихъ наблюденій на станщяхъ и поляхъ, для 
производства которыхъ уже выработала программу.

М%ры по распространена народнаго и сельскохозяйствен
на™ образованія.

Комитетъ грамотности и его деятельность. Выработка положенія о низшихъ 
сельскохозяйственныхъ школахъ. Бурашевская школа пчеловодства и преобра- 

зованіе ея въ школу садоводства, огородничества и пчеловодства.

Исторія И. В. Э. Общества, написанная покойнымъ
А. И. Ходневымъ, красноречиво свидетельствуете о 
тЬхъ неустанныхъ заботахъ, которыя Общество съ са- 
маго своего основанія прилагало къ ділу народнаго и
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сельскохозяйственная образованія, не щадя на это ни 
трудовъ, ни матер1альныхъ средствъ и пользуясь са
мыми разнообразными способами для распространенія 
въ массЬ народа грамотности и полезныхъ знаній.

Въ томъ же направленій и съ тою же энерпею 
И. В. Э. Общество действовало и въ теченіе истек- 
шаго двадцатипятил'Ьтія.

Учрежденный Обществомъ въ 1861 году при ОтдЄ- 
леніи вспомогательныхъ наукъ (III) комитетъ грамот
ности, благодаря сочувствію, встреченному имъ въ 
массе публики, и неутомимой знергіи своего бывшаго 
председателя Н. А. Ермакова и его ближайшихъ со- . 
трудниковъ, широко развилъ свою деятельность, не 
смотря на то, что средства, которыя находились въ 
его распоряженіи, были сначала весьма ограничены, 
состоя изъ частныхъ пожертвованій. Главнымъ пред- 
метомъ деятельности комитета были: 1) безплатная 
разсылка книгъ въ сельскія и народныя, а также и 
другія бЄднЄйшія школы и библіотеки, 2) устройство 
книжныхъ складовъ въ разныхъ местностяхъ Россіи,
3) удешевленіе покупки книгъ, для чего комитетъ вхо- 
дилъ въ сношеніе съ издателями-книгопродавцами,
4) выдача денежныхъ пособій беднейшимъ школамъ 
и учителямъ, 5) учрежденіе конкурсовъ на составле- 
ніе книгъ для народнаго чтенія и руководствъ для 
сельскихъ учителей, 6) составленіе каталоговъ и об- 
«оровъ народной и народно-учебной литературы, 7) при- 1 
сужденіе медалей И. В. Э. Общества за труды по на
родному образованію и 8) наконецъ, изданіе книгъ для 
народнаго чтенія, начавшееся только съ конца 1880 г., 
когда товарищъ председателя комитета Н. 0 . Фанъ- 
деръ-Флитъ положилъ основаніе издательскому Фонду, 
пожертвовавъ на это дЄло 500 рублей. Въ перечислен- 
ныхъ занятаяхъ комитета грамотности самую важную 
роль играютъ безплатное снабженіе книгами народ-

я
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ныхъ и другихъ школъ и библютекъ и издательская 
деятельность, какъ это видно изъ следующихъ циФръ: 
въ 1864 году комитетомъ выслано до 18 тыс. экзем- 
пляровъ книгъ безденежно въ народный школы 39 гу
берній; въ 1889 году — 40,794 экземпляра; съ начала 
издательской деятельности, т. е. съ конца 1880 года 
и до 1-го января 1890 года, комитетомъ издано 650,000 
экземпляровъ книгъ разнаго содержанія, изъ коихъ 
продано и роздано 464,704 экземпляра.

И. В. Э. Общество въ память своего столЄтняго 
юбилея назначило съ 1866 г. комитету грамотности 
на усиленіе его деятельности ежегодное пособіе въ 
500 рублей, которое затемъ съ 1877 года было уве
личено до 800 рублей; кроме того Общество не разъ 
приходило на помощь комитету выдачею ссудъ и еди- 
новременныхъ пособій; такъ,въ 1875 году было выдано 
безвозвратно 1,000 рублей на безплатную разсылку 
книгъ въ бЄднЄйшія народный школы, въ 1887 году
1,000 рублей въ ссуду и 500 рублей безвозвратно на 
изданіе «Обзора народно-учебной литературы»; нако- 
нецъ оно назначило въ 1870 году въ распоряженіе 
комитета одну золотую медаль для ежегоднаго присуж- 
денія за труды по народному образованію.

Съ 1872 года комитетъ грамотности составляетъ 
особый отделъ И. В. Э. Общества и притомъ на
столько самостоятельный, что действуетъ на основа
ній особыхъ правилъ,утверждаемыхъправительствомъ, 
имеетъ свою собственную администрацію и ведетъ не
посредственное сношеніе съ разными лицами и учреж- 
деніями.

На всемірньїхь выставкахъ въ Париже 1878 и
1889 г. комитетъ принималъ участіе, въ качестве 
экспонента и для последней выставки напечаталъ на 
французскомъ языке историческую записку о своей 
деятельности по народному образованію.
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Что касается до распространешя полезныхъ знанш: 
по сельскому хозяйству и его различнымъ отраслямъ, 
то въ этомъ отношенш деятельность Общества со
стояла въ устройстве публичныхъ чтенш, выставокъ, 
въ изданш сочиненш и общедоступныхъ руководствъ 
и въ безплатномъ снабженш ими беднейшихъ народ- 
ныхъ школъ, общественныхъ безплатныхъ библютекъ 
и некоторыхъ частныхъ лицъ, въ разработе вопроса 
объучрежденш низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ 
и наконецъ въ учреждеши на свой счетъ школы пче
ловодства, садоводства и огородничества. Кроме того 
Общество содержало степенд1атовъ въ бЫвшемъ земле- 
дельческомъ институте, въ Харьковскомъ земледельче- 
скомъ училище, въ институте сельскаго хозяйства въ 
Новой Александрш и при артельныхъ сыроварняхъ, 
устроенныхъ при пособш отъ Общества членомъ его
Н. В. Верещагинымъ, а также оказывало денежный 
пособ1я некоторымъ сельскохозяйственнымъ учрежде- 
тямъ, какъ напр. Ферме при тверской духовной се- 
минарш.

Везъ сомнешя, самое важное значеше въ трудахъ 
Общества по сельскохозяйственному образованно име- 
ютъ, кроме издашя сочиненш, выработка положе- 
шя о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ и 
учреждеше школы пчеловодства, а потому мы и перей- 
демъ къ исторш этихъ двухъ вопросовъ.

Надо заметить, что И. В. Э. Общество, постав
ленное въ необходимость, не смотря на сделанныя 
имъ значительный затраты, закрыть въ 1854 году 
основанное имъ училище сельскаго хозяйства въ Пе
тербурге, оставило надолго мысль непосредственнаго 
учасия въ деле орган изащи и ведешя сельско-хозяй- 
ственной школы; оно не возвращалось къ этой мысли 
въ теченш почти 25 летъ, и только въ 1880 году, 
по инищативе покойнаго А . М. Бутлерова, Обще
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ство снова решилось учредить школу, но уже спе
ціальную, именно школу пчеловодства и притомъ на 
нисколько иныхъ основашяхъ, чЗшъ тф, на которыхъ 
были устроены прежнія школы Общества, стоившія 
ему значительныхъ расходовъ, не соразмерныхъ съ 
бюджетомъ.

Но прежде чймъ изложить исторію этой школы, 
нужно сказать, что еще за несколько летъ до учреж- 
денія ея, Общество занялось разработкой вопроса, 
интересъ къ которому, можно сказать, почти никогда 
не ослабевалъ въ Обществе и попытки къ практи
ческому разрЄшенію котораго представляють крестьян- 
скія школы граФини Строгановой и Общества. Это 
вопросъ о постановке низшаго сельско-хозяйствен- 
наго образованія.

Въ Общемъ Собраніи членовъ И. В. Э. Общества 
16 Февраля 1878 г. положено было образовать осо
бую коммисію для разработки основаній, которыя 
должны быть приняты при устройстве низшихъ сель- 
ско-хозяйственныхъ школъ. Означенная коммисія подъ 
председательствомъ покойнаго деятеля по техниче
скому образованію Е. Н. Андреева составилась изъ 
членовъ И. В. Э. Общества и въ работахъ ея также 
приняли участіе члены земствъ Петербургскаго и 
УФимскаго. Выработанные коммисіею проектъ и объяс
нительная къ нему записка были разосланы членамъ 
Общества и губернскимъ и уезднымъ земствамъ съ 
просьбою сообщить свои замЄчанія. По полученіи 
последнихъ, коммисія переработала свой первона
чальный проектъ «Положеній о низшихъ сельско-хо- 
зяйственныхъ школахъ» и издала его со всЄми по
лученными матеріалами особою книжкою подъ загла- 
віемь — «Труды коммисіи о низшихъ сельско-хозяй- 
ственныхъ школахъ».

Окончательное обсужденіе работъ коммисіи про-
9
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исходило въ Общемъ Собраніи И. В, Э. Общества 
въ январе 1880 года, которое, въ виду настоятельной 
потребности въ нормальномъ положеній о низшихъ 
сельско-хозяйственныхъ школахъ, могущемъ служить 
руководствомъ для земствъ и частныхъ лицъ при 
учрежденіи подобныхъ школъ, постановило предста
вить выработанный коммисіею проектъ «Положенія о 
низшихъ сельско-хозяйственныхъ школахъ» на усмо
трите Министерства Государственныхъ Имуществъ, 
прося последнее, по одЄланіи въ проекте необходимыхъ, 
по м н Є н ію  Министерства, и з м Є н є н і й ,  дать сему проек
ту надлежащій ходъ въ законодательномъ порядке.

Какъ известно, эта мысль Общества вскоре по
лучила осуществленіе хотя и не въ той Форме, ко
торая была имъ выработана, именно —  Министерство 
Государственныхъ Имуществъ составило свой проектъ 
нормальнаго положенія о низшихъ сельско-хозяйствен
ныхъ школахъ, удостоенный Высочайшая утвержде- 
нія 27 декабря 1883 года.

Между т£мъ, въ 1880 г. на основаній заключенія 
пчеловодной коммисіи, по предложенію, сделанному 
еще въ 1877 году председателемъ ея покойнымъ А. М. 
Бутлеровымъ, Общество постановило устроить школу 
пчеловодства въ Тверской губерній и, получивъ на 
это разрЄшеніе Министерства Государственныхъ Иму
ществъ, привело свое предположеніе въ исполненіе 
при с о д Є й с т в і и  Тверскаго земства, предоставившаго 
безвозмездно для школы участокъ въ 5 десятинъ 
земли въ и м Є н і и  Бурашеве близъ г. Твери. На устрой
ство школы Общество ассигновало 3,000 руб., а на 
содержаніе ея въ первыя 5 летъ по 1,000 руб. въ 
годъ. Кроме того Общество получило пособія отъ 
правительства: единовременное въ 1,000 руб. на уст
ройство школы и по открьітіи школы ежегодно (на 
5 летъ) по 1,500 р. собственно на учебную часть ея.
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Школа въ 1883 году была уже готова, но могла 
открыть свои дЄйствія лишь въ 1884 году вслЄдствіє 
того, что утвержденіе представленнаго Обществомъ 
устава ея нисколько замедлилось.

По уставу (который былъ первоначально состав- 
ленъ пчеловодной коммисіей, а затймъ измененъ при
менительно къ нормальному положенію 23 декабря 
1883 г.) школа эта им^етъ цЄлью распространеніе 
въ народі, преимущественно путемъ практическихъ 
занятій, основныхъ познаній по пчеловодству въ связи 
съ садоводствомъ, огородничествомъ и разведешемъ 
медоносныхъ растеній, и обученіе столярному ремеслу, 
на сколько оно необходимо для пчеловодства. Курсъ 
ученія трехлетній, но можетъ быть уменыпенъ для 
некоторыхъ до 2-хъ летъ, по усмотрЄнію Совета 
Общества; комплектъ пансшнеровъ полагался на пер
вое время въ 10 чєловЄк ь ; плата за пансюнеровъ 
150 руб. въ годъ; число приходящихъ зависитъ отъ 
усмотрЄнія Попечителя школы, но во всякомъ слу
чае въ каждомъ классе общее число учениковъ не 
должно превышать 20. Въ школу принимаются лица 
всехъ сословій не моложе 15 летъ, имЄющія образо
вательный цензъ начальныхъ народныхъ училищъ. 
Въ учебный курсъ школы входятъ, кроме общеобра- 
зовательныхъ предметовъ по программамъ народныхъ 
училищъ, еще слЄдуюіціе спеціальньїе предметы: объяс- 
неніе важнейшихъ для пчеловода и садовника явленій 
природы и указаніе полезныхъ и вредныхъ для садо
водства растеній и животныхъ; основныя понятія о 
садоводстве и огородничестве; пчеловодство, которое 
преподается во всемъ его объеме теоретически и 
практически, и церковное пЄніє; программы для пре- 
подаванія спещальныхъ предметовъ утверждаются Ми- 
нистерствомъ Государственныхъ Имуществъ. Практи- 
ческія занятія и работы разделяются на сельскохо-

*
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зяйственныя и ремесленныя. Къ последнимъ глав- 
нымъ образомъ относится приготовленіе ульевъ и 
другихъ пчеловодныхъ снарядовъ.

Окончившіе полный курсъ ученія въ іпколЄ полу- 
чаютъ званіе обученаго пасгьчника.

Для попеченія о благосостояніи школы и о ея нуж- 
дахъ, при ней состоитъ особое лицо съ зватемъ 
попечителя, избираемое изъ числа членовъ Тверскаго 
земства; непосредственное же завЄдьіваніе школою 
лежитъ на управляющемъ ею; оба эти лица, равно 
какъ и преподаватели научныхъ предметовъ изби
раются Советомъ Общества и утверждаются Минист- 
ромъ Государственныхъ Имуществъ.

Школа состоитъ въ вЄдЄніи сего Министерства, 
постоянное же наблюденіе за нею лежитъ на СовЄтЄ 
И. В. Э. Общества.

Къ осени 1885 г. школа имйла всего 2-хъ учени- 
ковъ, а къ концу того года—5. Въ 1886 г. комплектъ 
учениковъ былъ полный. ЗатЗшъ въ 1887 г. учени- 
ковъ было 17, въ томъ числе приходящихъ 4; въ
1888 г.— 23, изъ нихъ 7 пансшнеровъ, 11 полупан- 
сюнеровъ и 5 приходящихъ; въ 1889 г .—14 пансіо- 
неровъ, 8 полупансшнеровъ и 5 вольноприходящихъ. 
Въ 1887, 1888 и 1889 гг. кончили курсъ съ аттеста- 
томъ на званіе обученаго пасечника всего 12 лицъ.

Первымъ попечителемъ школы былъ членъ Твер
скаго земства А. Б. Враскій, заботамъ котораго школа 
обязана своимъ первоначальнымъ устройствомъ; съ
1886 года, в с л Є д с т в і є  отказа А. Б. Враскаго отъ званія 
попечителя, на эту должность избранъ землевладЄ- 
лецъ Тверской губерній А. С. Юрловъ.

Въ 1886 году СовЄгь Общества, озабочиваясь улуч- 
шетемъ положеній школы, командировалъ для осмотра 
ея особыхъ лицъ. Результатъ этого осмотра привелъ 
къ убежден ію въ необходимости расширить самое
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помйщеше школы, устроить при ней садъ и огородъ 
и усилить преподавате садоводства и огородничества, 
такъ чтобы школа могла выпускать не только обу- 
ченыхъ пасЬчниковъ, но также обученыхъ садовни- 
ковъ и огородниковъ. Предположенный въ этомъ от- 
ношенш Советомъ меры были одобрены Общимъ 
Собрашемъ Общества и Министерствомъ Государ- 
ственныхъ Имуществъ, причемъ на приведете ихъ 
въ исполнете первое ассигновало 3,500 руб., а по
следнее разрешило употребить остатокъ въ 1,000 руб. 
отъ правительствен наго пособ1я.

Перестройка школы была окончена въ 1888 году, 
а съ осени 1889 года школа могла приступить къ 
своимъ занятаямъ по более широкой программе.

Въ то же время Тверское губернское земство, въ 
виду недостатка у школы угодш, необходимыхъ для 
ея деятельности по новой программе, пришло на по
мощь И. В. Э. Обществу и по ходатайству Совета 
последняя предоставило въ пользовате школы но
вый участокъ въ 30 десятинъ.

Не смотря на сравнительную кратковременность 
своего существовашя, Вурашевская школа дала уже 
благопр1ятные результаты, о чемъ свидетельствуютъ 
приведенныя нынешнимъ попечителемъ школы А. С. 
Юрловымъ въ отчете за 1889 годъ некоторыя дан
ный, изъ которыхъ между прочимъ видно, ЧТО все, 
выпущенные школою, 12 учениковъ получили уже 
определенное занят!е по своей спещальности съ еже- 
годнымъ содержатемъ отъ 250 до 300 руб. и что 
некоторые ученики получили предложете занятш еще 
до окончатя ими курса; ф э к т ъ  э т о т ъ  конечно указы- 
ваетъ также и на то, что учреждетемъ школы И. В. 
Э. Общество пошло навстречу насущной потребности 
въ лицахъ того образовашя, которое даетъ школа. 
Другой Фактъ, приведенный А. С. Юрловымъ въ
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помянутомъ отчете и свидетельствующей о полезной 
деятельности школы, заключается въ томъ, что Твер
ское губернское земство ассигновало 300 рублей на 
наемъ помещешя для народныхъ учителей и учитель- 
ницъ Тверской губ., пожелавшихъ подъ руководствомъ 
преподавателей Бурашевской школы заняться прак
тически пчеловодствомъ, садоводствомъ и огородни- 
чествомъ, а также и на снабжеше ихъ соответствую
щими руководствами, пчеловодными принадлежно
стями и т. п. Летомъ 1889 года занимались въ школе 
2 народныхъ учителя и 12 учительницъ, некоторыя 
изъ которыхъ практиковали уже второе лето.

Въ 1890 году И. В. Э. Обществомъ заключенъ 
съ Департаментомъ земледелгя и сельской промыш
ленности новый договоръ, коимъ продолжено Обще
ству правительственное пособ1е на содержаше Бура
шевской школы.

Издашя И. В. Э. Общества.

А) Перюдичеешя.

I. Труды И. В. Э. Общества составляли до 1886 
года единственный органъ Общества, такъ какъ из
даваемый съ 1844 года журналъ «Mittheilungen» пре- 
кратилъ въ начале 1865 года свое существоваше.

Постоянное стремлеше Общества сделать «Труды» 
выразителемъ своей деятельности и въ то же время 
возбудить къ нимъ возможно большш интересъ чи
тающей публики, сокративъ такимъ образомъ черезъ 
усилеше подписки расходы на издаше, выразилось 
въ пересмотрахъ программы издашя, которыхъ въ 
теченш истекшаго двадцатипятилетая состоялось пять: 
въ 1870, 1877, 1884, 1887 и въ 1889 гг.
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«Труды» вступили во второе столЄтіє своего су- 
ществованія съ программою, утвержденною въ 1862 
году, по которой они выходили двухнедельными вы
пусками и содержали въ себе, кроме протоколовъ о 
дЄйствіяхь Общества и мелкихъ заметокъ, статьи 
ученаго содержанія, по предметамъ, входившимъ въ 
кругъ деятельности Общества и отличавшимся въ то 
время болыпимъ разнообразіемь. При обсужденіи 
смЄтьі на 1869 г. былъ между прочимъ возбужденъ 
вопросъ о пересмотре означенной программы, въ связи 
съ вопросами объ усиленіи деятельности Общества 
и о сокращеніи расходовъ; какъ уже сказано выше, 
разсмотрЄніе этихъ вопросовъ, возложенное на осо
бую коммисію, избранную въ начале 1869 года, при
вело къ измЄнєнію самаго устава Общества, а вмЄстЄ 
съ темъ и къ выработке новой программы его изда- 
нія; предположенія коммисіи по этому последнему 
вопросу, одобренныя Общимъ Собратемъ, были при
ведены въ исполненіе въ 1871 году. По новой про
грамме «Труды» стали выходить въ видЄ ежемесяч
ная журнала и содержаніе ихъ было согласовано съ 
кругомъ занятій Общества по новому уставу, вслЄд- 
ствіе чего статьи распределялись по тремъ главнымъ 
отделамъ: сельскому хозяйству и его различнымъ 
отраслямъ, техническимъ производствамъ и земле
дельческой механике, политической зкономіи и ста
тистике. Программа эта однако не стесняла редак
цію, которая въ случае действительной надобности 
могла открывать и другіе второстепенные отделы, 
такъ съ начала 1872 года былъ открытъ отделъ пче
ловодства, затемъ подъ особыми рубриками помеща
лись «обозрЄнія хозяйственныхъ и промышленныхъ 
извЄстій, иностранныхъ и отечественныхъ».

Въ 1877 году программа «Трудовъ» снова подверг
лась пересмотру, результатомъ котораго были: нЄко-



торыя расширешя программы, заключавппяся въ томъ, 
что къ прежнимъ отделамъ «Трудовъ» прибавлено 
еще три: обозрешя сельскохозяйственное и библш- 
граФИческое и корреспонденщя Общества; увеличенъ 
объемъ журнала на 12 листовъ текста и прибавлены 
суммы на рисунки и чертежи и на гонораръ сотруд
никами Наконецъ, согласно постановлен™ коммисш, 
пересматривавшей программу, въ видахъ более успеш
ная распространена «Трудовъ», въ конце 1877 года 
былъ разосланъ вместе съ ихъ программою рядъ во- 
просовъ, касающихся современнаго положешя нашего 
сельскаго хозяйства, въ губернстя и уездныя зем- 
сшя управы и къ уезднымъ предводителямъ дворян
ства, съ просьбою распространить ихъ между хозяе
вами. Такая попытка сближешя Вольная Экономи
ческая Общества съ хозяевами-практиками не оста
лась безъ последствш; мнопе изъ гг. хозяевъ охотно 
ответили на данные имъ вопросы. Некоторые изъ 
такихъ ответовъ были напечатаны въ виде отдель- 
ныхъ статей, но изъ большинства былъ сделанъ 
сводъ, который помещенъ въ двухъ последнихъ книж- 
кахъ 1878 года, въ отделе «Сельскохозяйственное 
обозреше». Еъ сожалей™,цель разсылки Обществомъ 
вопросовъ многими понята была неверно. Обращаясь 
къ русскимъ хозяевамъ съ рядомъ вопросовъ, В. Э. 
Общество вовсе не имело въ виду собирать такимъ 
путемъ какихъ-либо строго статистическихъ данныхъ. 
Оно желало лишь наметить несколько предметовъ, 
наиболее подходящихъ къ современному быту боль
шинства русскихъ землевладельцевъ, чтобы такимъ 
путемъ отъ самихъ хозяевъ узнать, такъ сказать, 
больныя места нашего аграрнаго быта и чтобы, на 
основанщ такихъ сведенш, способствовать, по мере 
средствъ, развит™ и усовершенствован™ сельскаго 
хозяйства, а равно поддерживать общеше между хо
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зяевами. Между тймъ некоторый изъ земскихъ управъ 
отнеслись къ вопросамъ Общества чисто съ канце
лярской точки зрйтя, иоручивъ такое сложное дело 
писарямъ волостныхъ правленш, которые и отвечали, 
по ихъ крайнему разуменш, большею частью коротко, 
въ роде: да и нетъ.

Не прошло однако и трехъ летъ, какъ снова по- 
ставленъ былъ на очередь вопросъ о пересмотре про
граммы «Трудовъ». Ревизюнная коммишя по отчету 
о действ1яхъ Общества за 1879 годъ, озабочиваясь о 
наибольшемъ распространенш между сельскими хо
зяевами издаваемаго Обществомъ журнала, пришла 
къ заключенш, что не безполезно было бы, после 
трехлетняго опыта, вновь пересмотреть программу 
«Трудовъ», чрезъ особую коммисш изъ членовъ всехъ 
отделешй въ томъ предположенш, что могутъ быть 
изысканы лучпйе способы сделать журналъ не только 
точнымъ и живымъ выразителемъ действш нашего 
Общества, но и указателемъ современныхъ улучшенш 
и открытш по предметамъ, относящимся къ сель
скому хозяйству.

Сверхъ того, ревизюнная коммишя обратила вни- 
мате на необходимость изыскать меры къ привле- 
ченш возможно большаго числа сотрудниковъ. Со- 
ветъ хотя и не вполне разделилъ мнеше, чтобы 
трехлетнш срокъ издашя «Трудовъ», по программе 
1877 года, былъ достаточенъ для того, чтобы сде
лать правильное заключеше о пригодности или не
пригодности этой программы, но какъ улучшеше 
всегда возможно и желательно, то положилъ, въ удо- 
влетвореше желатя ревизюнной коммисш, составить 
особую коммисш изъ членовъ всехъ 3-ХЪ Отделенш 
для пересмотра программы. По утвержденш этого 
предположешя Общимъ Собран1емъ въ начале 1881 
года, была составлена съ указанною целью особая



коммисія изъ членовъ: 0 . Л. Барыкова, И. А. Гор
чакова, Н. Л. Карасевича, В. И. Ковалевскаго, А. И. 
Теодоровича и В. В. Черняева. Коммисія эта, уси
ленная въ 1883 году еще двумя членами—А. М. Бут- 
леровымъ и К. И. Масленниковымъ, и СовЄть Об
щества занимались обсуждетемъ настоящаго вопроса 
въ связи съ разъяснешями редактора «Трудовъ» А. В. 
СовЄтова, изложенными имъ въ особой записке въ 
теченіе 1881— 1884 гг.; при этомъ обсужденіи между 
прочимъ выяснилось, что главнейшею причиною не
удовлетворительности «Трудовъ» следуетъ считать 
бедность средствъ, имеющихся въ распоряженіи ре
дактора, и что поэтому не представляется возмож
ности требовать лучшаго вьшолненія программы, ле
жащей въ основаній изданія «Трудовъ».

При такомъ положеній дела и въ виду невозмож
ности усилить средства на изданіе «Трудовъ», Советъ 
пришелъ къ следующему заключенію: сократить про
грамму журнала, сделавъ въ ней нЄкоторьія измЄнє- 
нія, именно: а) журналы собраній Общества печатать 
въ виде краткихъ извлеченій, съ исключешемъ изъ 
нихъ всего того, что не имеетъ общаго интереса, 
т. е. хозяйства, внутренней администраціи Общества 
и т .  п.; б) кромЄ отдЄла корреспонденціи, открыть 
отделъ вопросовъ и ответовъ, въ которомъ помещать 
ответы не только самой редакцій и ОтдЄлєній Обще
ства, но также и постороннихъ лицъ, и в) выделить 
въ виде особаго органа отделъ пчеловодства, на ко
торый открыть особую подписку съ темъ, чтобы это 
изданіе разсылалось и всемъ подписчикамъ «Тру
довъ» безъ увеличенія подписной цЄньі.

Эти предположенія СовЄта были утверждены 06- 
щимъ Собрашемъ въ 1884 году, но, за исключеніемь 
перваго, осуществлены не были, вслЄдствіє переменъ, 
происшедшихъ въ составе редакцій, и отказа прави
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тельства въ субсидш на издате особаго органа пче
ловодства, такъ что до 1886 года «Труды» издава
лись по прежней программ^.

Еще въ конце 1884 года редакторъ «Трудовъ»
A. В. Советовъ (ныне почетный членъ и вице-пре- 
зидентъ Общества), заведывавшш «Трудами» съ 
1861 года, отказался отъ редакцш журнала, но, по 
просьбе Совета, оставался редакторомъ до 1886 года; 
съ этого же года редакцш «Трудовъ» принялъ на 
себя известный земскш деятель и членъ Общества
B. Ю . Скалонъ.

Въ теченш 1886, 1887 и 1888 гг. «Труды» изда
вались подъ новою редакщею, но по прежней про
грамме, съ некоторыми лишь изменешями какъ 
внешняго вида журнала, такъ отчасти и внутренняго 
его содержашя, именно: взаменъ прежняго располо- 
жешя помещавшихся въ «Трудахъ» статей по руб- 
рикамъ программы, было принято, въ видахъ прак
тическая удобства, разделе nie журнала на два от
дела: 1-й— «Действ1я Общества», заключавших въ себе 
журналы заседанш Общаго Собрашя, Отделенш Об
щества и коммисш, и 11-й — доклады, читанные въ 
Обществе, и статьи по предметамъ, входившимъ въ 
составъ программы журнала. Каждый отделъ имелъ 
особую пагинацш. Самое содержаше журнала изме
нилось въ томъ отношенш, что отделъ пчеловодства 
былъ закрыть и что преобладающимъ элементомъ 
явились статьи экономическаго направлешя, тогда 
какъ при прежней редакцш журналъ имелъ харак- 
теръ сельскохозяйственнаго издашя.

По случаю происшедшей въ 1886 году передержки 
по изданш «Трудовъ», причины которой заключались 
отчасти въ увеличенш объема журнала и размера 
гонорара, отчасти въ закрытш пчеловоднаго отдела, 
пополнявшагося преимущественно даровыми статьями,



снова былъ возбужденъ въ 1887 году вопросъ о пе
ресмотре программы сего изданія. Результатомъ об- 
сужденія этого вопроса въ особой коммисіи и въ Со
вете, было принятіе Общимъ Собрашемъ предложе- 
нія Совета—издавать въ 1888 году «Труды» по преж
ней программ^ и безъ увеличенія подписной платы, 
но съ тймъ, чтобы редакція не выходила изъ поло
женная объема изданія въ 7— 8 листовъ ежемесячно.

Не смотря однако на усилія новой редакцій под
нять значеніе «Трудовъ» привлечешемъ къ участію 
въ нихъ опытныхъ и уже известныхъ работниковъ 
по части экономическихъ и сельскохозяйственныхъ 
вопросовъ, подписка на «Труды» продолжала по 
прежнему падать и сама редакція пришла къ созна- 
нію нєсоотвЄтствія «Трудовъ» требовашямъ читаю
щей публики. Въ заключительныхъ словахъ къ от
чету о дЄйствіяхь Общества за 1887 годъ, секретарь
А . Н. Бекетовъ обратилъ вниманіе Общества на не- 
успйхъ последнихъ попытокъ къ поддержанію «Тру
довъ», въ виде сельскохозяйственнаго и экономиче
ск ая  журнала, и высказалъ мысль о необходимости 
кореннаго преобразованія ихъ программы въ томъ 
смысле, чтобы сделать органъ этотъ исключительно 
выразителемъ деятельности Общества, а ту зкономію, 
которая должна будетъ образоваться при такомъ ха
рактере изданія, обратить на усиленіе ученыхъ ра- 
ботъ въ среде Общества. Ревизіонная коммисія, раз- 
сматривая отчетъ Секретаря, въ, своемъ докладе одо
брила высказанную имъ мысль. Докладъ названной 
коммисіи былъ утвержденъ Общимъ Собрашемъ, ко
торое постановило передать въ Советъ Общества дЄло 
о преобразованіи «Трудовъ».

По важности дела Советъ отнесся къ нему съ 
особымъ внимашемъ и въ виду предложенія редак
тора «Трудовъ» В. Ю. Ска лона, состоявшая въ томъ,

140
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чтобы преобразовать наши «Труды» такъ, чтобы они 
могли служить связью для всйхъ сельскохозяйствен- 
ныхъ Обществъ, распорядился, предварительно обсуж- 
денія этого предложенія по существу, посылкою во 
вей эти Общества, — числомъ 85, циркуляра, кото- 
рымъ просилъ дать отвйтъ на слЄдук>щіе вопросы:
1) признается-ли необходимымъ учрежденіе централь
ная  періодическаго изданія, которое служило-бы 
связью между всЄми Обществами; 2) въ какомъ виде 
такое изданіе наиболее соответствовало бы намечае
мой цЄли; 3) какого рода местные матеріальї и въ 
какомъ объеме должны быть помещаемы въ журнале 
и 4) не признается ли возможнымъ принять мате- 
ріальное участіе въ изданіи и въ какомъ виде, — въ 
видЄ-ли постоянной субсидій, или посредствомъ опла
ты расходовъ по печатанію доставляє мыхъ каждымъ 
Обществомъ матеріалові

На этотъ циркуляръ были получены ответы всего 
отъ 15 Обществъ, сущность которыхъ заключалась 
въ следующемъ: почти все о н и  выразили сочувствіе 
предполагаемому изданію. Некоторый высказали раз
н ая  рода пожеланія касательно состава такого изда
нія, но участвовать въ предположенномъ изданіи де
нежными средствами ни одно не взялось, сославшись 
на недостатокъ ихъ.

Обсудивъ эти отзывы, Советъ нашелъ, что во- 
просъ объ изданіи центральнаго органа такихъ Об
ществъ долженъ быть решенъ отрицательно уже въ 
силу только того обстоятельства, что на такое из
даніе не имеется денежныхъ средствъ.

ВслЄдствіє сего Советъ обратился къ вышеупо
мянутому предложенію Секретаря и, принявъ его въ 
принципе, выработалъ следующую программу изда
нія «Трудовъ» въ 1889 году, утвержденному Общимъ 
Собрашемъ: 1) журналъ «Труды Императорская
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Вольнаго Экономическая Общества» издавать съ 1 
января 1889 года шестью книгами въ годъ, выходя
щими по мере накоплешя матер1ала; 2) помещать 
въ немъ лишь действ1я Общества, а именно: жур
налы Общихъ Собранш и ОтдЬлетй и отчетъ Секре
таря съ докладами, которые будутъ сообщены на 
т£хъ собрашяхъ, а также св'Ьд’бшя о деятельности 
Комитета Грамотности, состоящаго при Обществе, 
и делаемыя въ зас'&дашяхъ его сообщешя, присое
динить, по мере возможности, обозреше деятельно
сти русскихъ сельскохозяйственныхъ Обществъ; обо- 
зрйшя эти, для сохранешя целости издатя, поме
щать въ виде докладовъ въ Отделешяхъ; 3) размеръ 
журнала определить приблизительно въ 45— 50 пе- 
чатныхъ листовъ, т. е. въ 720 или 800 страницъ 
щ 8°; 4) редакщю журнала поручить, за отказомъ
В. Ю. Скалона, Секретарю Общества А. Н. Беке
тову 5) гг. почетнымъ и действительнымъ членамъ, 
уплатившимъ текущш взносъ, издаше раздавать без- 
платно, и 6) подписную цену установить въ 3 рубля 
съ пересылкою и доставкою, вместо прежнихъ 3 р. 
50 к. и 4 р.

Издашемъ съ 1889 года «Трудовъ», по новой про
грамме и всего въ количестве 800 экземпляровъ, до
стигалось значительное сокращеше расходовъ на этотъ 
предметъ, главнымъ образомъ, вследств1е нрекраще- 
т я  расхода на жалованье редактора и на гонораръ 
сотрудникамъ. Сокращеше это дало возможность уси
лить средства Общества на друпя ученыя предпр1яия.

Къ изложенному следуетъ присовокупить, что 
«Труды» разсылались безплатно въ различныя уче
ныя учреждешя, въ некоторый общественный библю- 
теки и т .  п., а также обменивались на друмя изда- 
шя. Кроме того до 1870 года они выдавались без
платно всемъ платящимъ членамъ И. В. Э. Обще
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ства, каковая выдача возстановлена въ 1887 году при 
условіи уплаты текущаго членскаго взноса и со взи- 
матемъ одного рубля съ годоваро экземпляра за до
ставку его на домъ.

II. «Русскій Пчеловодный Листокъ» издается отъ 
имени И. В. Э. Общества, подъ редакцією предсе
дателя пчеловодной коммисіи, съ 1886 года, взамЗшъ 
пчеловоднаго отдела, существовавшаго до того вре
мени въ «Трудахъ», и выходитъ ежемесячно въ раз
мере до IV 2 листовъ. Выше, говоря о заняйяхъ Об
щества по пчеловодству, мы уже изложили краткую 
исторію возникновенія этого новаго пчеловоднаго ор
гана, поэтому здЄсь намъ остается сказать несколько 
словъ о программ^ «Листка» и вообще о ходЄ этого 
періодическаго изданія.

Основатель «Русскаго Пчеловоднаго Листка» и 
первый его редакторъ, покойный А . М. Бутлеровъ, 
въ редакционной статье «Къ нашимъ читателямъ», 
помещенной въ 1-мъ № «Листка», опредЄлшгь за
дачу его: «проводить насущно необходимый знанія
въ массу нашихъ самобытныхъ пчеляковъ и давать 
вообще отечественнымъ пчеловодамъ все дЄ л ь н о є ,  до
бываемое пчеловодной наукой и практикой», поддер
живать обменъ мыслей и знаній между пчеловодами 
и знакомить русскихъ пчеловодовъ съ пчеловодными 
успехами иностранцевъ; согласно такой задаче въ 
программу «Листка» вошли слЄдуюіціе о т д Є л ь і : і . 

Оригинальныя статьи русскихъ пчеловодовъ, какъ 
относительно самаго пчеловожденія, такъ и содержа
ния въ себе статистическія, историческія и торговыя 
с в Є дЄ н і я  п о  пчеловодству; II. Заграничныя пчеловод- 
ныя извЄстія; III. Вопросы пчеловодовъ и о т в Є т ь і ,  

даваемые редакцією; IY . БибліограФІя и Т . Объяв- 
ленія; п о с л Є д н і й —для п о м Є щ є н і я  в ъ  немъ предложе- 
нія услугъ, вызова пчеловодовъ и свЄдЄнія пчеловод-
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ныхъ книгъ и пчеловодныхъ предметові. Въ 1887 
году редакція «Листка» ввела два новые отдела 
«Отъ изданія» и «СмЄсь»; сверхъ того, въ виду оби- 
дія матеріала, она увеличила объемъ журнала (въ 
18 листовъ въ годъ), печатая некоторый статьи, 
вместо плотнаго корпуса, мелкимъ шриФтомъ. Съ 
1889 года къ указаннымъ отдйламъ прибавился еще 
одинъ: «ВЄсти съ пасБкъ». Кроме того, начиная съ 
1887 года, редакція выдавала безплатныя приложенія 
къ «Листку»; приложенія эти были слЄдующія: пе
реводь англійскаго сочиненія г. Кована «Руководи
тель англійскаго пчеловода», «Указатель медоносныхъ 
растеній», «Воскъ», «Галицкій улей» и «Библіогра- 
ф и ч є с к і й  указатель».

«Русскій Пчеловодный Л и с т о к ъ » пртбрелъ себе 
такое сочувствіе среди пчеловодовъ и лицъ, интере
сующихся этой отраслью сельскаго хозяйства, что 
подписка на него уже въ 1889 году превысила тотъ 
размеръ, при которомъ редакція испрашивала посо- 
біе отъ Общества въ 300 рублей.

Подписная цена на «Листокъ» 2 рубля въ годъ, 
а для подписчиковъ «Трудовъ» 1 р. 50 к.

Б) От д Єльн ьія  сочиненія.

Деятельность И. В. Э. Общества по изданію 
сельскохозяйственныхъ и другихъ сочиненій зани- 
маетъ весьма видное м Є с т о  в ъ  кругу его занятій за 
истекшее двадцатипятилЄтіе. Прежде чемъ поимено
вать все изданныя за означенный періодь сочиненія, 
необходимо сказать несколько словъ о поводахъ, по- 
служившихъ къ изданію ихъ, а также и о техъ спо- 
собахъ, которые Общество применяло въ этомъ дЄлЄ.

Конечно главнымъ поводомъ къ изданію многихъ 
изъ нижепоименованныхъ сочиненій служило посто-
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янное схремленіе В. Э. Общества къ распростране
нно полезныхъ знаній по сельскому хозяйству и раз- 
личнымъ его отраслямъ и притомъ въ ФормЄ, наи
более доступной для простаго народа; затймъ пред- 
принятыя Обществомъ изслЄдованія Россіи въ эко- 
номическомъ и естественно-историческомъ отноше- 
шяхъ, изученіе деятельности земства, сельской позе
мельной общины и собираніе статистическихъ свйд'б- 
ній, явились ближайшими поводами къ изданію сочи
неній, излагающихъ результаты этихъ изсл^дованій.

Что касается до способовъ составленія и изданія 
сочиненій первой категорій, то вопросъ объ этомъ не 
разъ поднимался въ Обществ^ и для разрЗлпенія его 
принимались различныя мйры. Въ 1868 году всл'бд- 
ствіе заявленія въ III Отделе ній (вспомогательныхъ 
наукъ) сотрудникомъ О. Д. Студитскимъ о пользй 
изданія народныхъ руководствъ по сельскому хозяй
ству, приспособленныхъ къ услов!ямъ разныхъ местно
стей Россіи, Сов^тъ Общества, согласившись съ мнй- 
шемъ ОтдЬленія, что предметъ этотъ заслуживаетъ 
действительно полнаго вниманія, входилъ въ сноше- 
ніе съ сельскохозяйственными обществами и земскими 
управами съ щ&лью вьіясненія того содййствія, кото
рое эти учрежденія могли бы оказать къ изданію ска- 
занныхъ руководствъ; но благопріятнаго результата 
изъ этого сношенія не получилось. Въ 1871 году, по 
поводу доклада члена Общества М. С. Мицуля «о ра
спространен^ сельскохозяйственныхъ знаній путемъ 
изданія популярныхъ сочиненій по земледЬлію и сель
ской промышленности», І Отдбленіе избрало особую 
коммисію изъ членовъ М. С. Мицуля, В. Э. Ивер- 
сена и В. М. Яковлева, для составленія списка сочи
неній, въ которыхъ ощущается недостатокъ въ рус
ской сельскохозяйственной литератур^. По составле- 
ніи этого списка и по обсужденіи всего предположе-

10



нія относительно изданія популярныхъ СОЧИНЄН1И по 
разнымъ предметамъ сельскаго хозяйства, въ Сов'Ьт'Ь 
и въ Общемъ Собраніи были поставлены два вопроса: 
во-первыхъ, какимъ путемъ достигнуть составленія 
желаемыхъ сочиненій, и во-вторыхъ, какія денежный 
средства имеются для того въ Обществ^. Относи
тельно перваго вопроса было найдено, что достиженіе 
помянутой цйли посредствомъ конкурсовъ мало веро
ятно, такъ какъ способъ этотъ не разъ уже оказы
вался безплоднымъ и въ нашемъ, и въ другихъ рус
скихъ ученыхъ обществахъ. Поэтому признано за луч
шее предметы или темы, указанные въ помянутомъ 
списка, распределить по О т д Є л є н і я м ь ,  смотря по спе- 
ціальности последнихъ, предоставивъ каждому ОтдЬ- 
ленію пополнить касающіяся его темы новыми, и за- 
т£мъ предоставить Отделетямъ озаботиться посте- 
пеннымъ осуществлешемъ вопроса по составленію на 
избранныя ими темы сочиненій, пріискивая, въ числі 
ли членовъ Общества, или постороннихъ лицъ, дея
телей, готовыхъ и способныхъ исполнить порученіе 
О т д Є л є н і я ,  п о  изготовленному предварительно имъ са- 
мимъ или авторомъ конспекту, и т. п.

По вопросу относительно денежныхъ средствъ на 
изданіе означенныхъ популярныхъ руководствъ, общее 
собраніе, согласно м н ї і н і ю  Совета, положило ассигно
вать на сей расходъ ежегодно по 1,500 р., отнесяихъ 
на проценты съ такъ называемаго Мордвиновскаго 
капитала въ 30 т. руб., предназначенные на изданіе 
сочиненій, долженствующихъ составить сельско-хозяй- 
ственную библіотеку.

До некоторой степени м£ры эти были приведены 
въ исполненіе изданіемь сочиненій: Пальцева, Бутле
рова, Королева, Афанасьева, Иверсена и издашемъ 
естественно - историческихъ таблицъ и некоторыхъ 
конструкторскихъ чертежей.
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Избранный въ 1871 году въ члены В. Э. Обще
ства Я. Я. Фейгинъ пожертвовалъ по случаю своего 
избрашя 1,000 рублей для премш на конкурсное сочи- 
неше по предмету, какой угодно будетъ назначить 
Почетному Президенту И. В. Э. Общества, Великому 
Князю Николаю Николаевичу Старшему. Вследств1е 
сего въ 1872 году Обществомъ былъ объявленъ кон- 
курсъ, темами для котораго были назначены, согласно 
воле Великаго Князя, следуюнця две: 1) «Руководство 
къразведенш и содержашю крупнаго рогатаго скота», и 
2) «Руководство для сохранешя навоза, съ указашемъ 
способовъ пользовашя хозяйственными отбросами и 
устройство дешевыхъ скотныхъ дворовъ, съ черте
жами и планами». Выработанный по этому конкурсу 
особою коммимею программы были одобрены его Вы- 
сочествомъ. При этомъ сумма, пожертвованная г. Фей- 
гинымъ, подразделена на две премш: за составлеше 
перваго изъ означенныхъ руководствъ въ 600 рублей, 
а другая, за составлеше втораго руководства, въ 400 
рублей; кроме того Общество назначило отъ себя для 
конкурса две -болышя и две малыя золотыя медали. 
Результатомъ этого конкурса было издате сочиненш: 
Колесова, удостоеннаго первой премш, и Маркевича, 
удостоен наго малой золотой медали вне конкурса.

При разсмотренш приходо-расходной сметы И. В.
Э. Общества на 1881 годъ, бывшимъ тогда предсе- 
дателемъ 1-го Отделешя А. В. Советовымъ, былъ 
снова выдвинутъ вопросъ о необходимости составле- 
шя и издашя, на средства Общества, руководствъ по 
разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, которыя, 
какъ по цене, такъ и по изложенда, были бы до
ступны мелкимъ хозяевамъ и грамотному крестьян
ству. Эта мысль была принята съ болынимъ сочув- 
ств1емъ и ДЛЯ обсуждешя способовъ осуществлен 1Я ея, 
а также для предварительной разработки программы



руководствъ, при Отделеши составлена была комми- 
с1я изъ А. В. Совйтова, В. И. Ковалевскаго и А. А. 
Шульца. Коммимя прежде всего наметила, въ общихъ 
чертахъ, требовашя, который должны быть соблю
даемы при составлеши помянутыхъ руководствъ, 
именно: 1) каждое руководство должно быть дешево и 
заключать въ себе не более 3 — 5 печатныхъ листовъ; 
2) должно быть написано простымъ и понятнымъ язы- 
комъ; и 3) должно преследовать чисто практичесшя 
цели, именно улучшеше различныхъ сторонъ преиму
щественно крестьянскаго хозяйства. Составлеше руко
водствъ, по заранее выработаннымъ программамъ, 
предполагалось поручать, за определенную полистную 
плату, лицамъ, известнымъ на поприще сельскохо
зяйственной литературы и образованнымъ хозяевамъ, 
близко знакомымъ съ крестьянскимъ бытомъ и усло- 
в1ями крестьянскаго хозяйства. Далее коммис1я опре
делила порядокъ разсмотрешя рукописей и указала 
те предметы, по которымъ было бы желательно со- 
ставлеше руководства. Предноложешя коммисш, одо
бренный Отделешемъ и Советомъ, были утверждены 
Общимъ Собрашемъ, но практическаго применешя не 
получили, главнымъ образомъ потому, что принятый 
ими способъ— непосредственнаго заказа сочиненш 
известнымъ авторамъ, представилъ на практике много 
неудобствъ. Въ виду сего, I Отделеше избрало въ 
1885 году особую коммисш изъ членовъ: А . В. Сове- 
това, В. И. Ковалевскаго, А . А. Шульца, А. И. Тео
доровича, Н. Е. Ермилова, В. А . Тыркова, Н. Т. 
Джурича и В. Г. Котельникова, какъ для выработки 
подробной программы предполагаемыхъ руководствъ, 
такъ и для изыскашя новаго более целесообразнаго 
способа осуществлешя издашя ихъ. Коммиыя эта вы
работала программы трехъ общедоступныхъ сельско
хозяйствен ныхъ руководствъ: «объ обработке почвы»,
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«объ удобреній» и «о содержаніи и разведеніи рога- 
таго скота», а для составленія ихъ обратилась къ спо
собу, практиковавшемуся въ Обществе въ прежнее 
время, именно къ назначению конкурса. Программы и 
условія конкурса были утверждены Общимъ Собра- 
шемъ и въ 1885 году на соетавленіе помянутыхъ ру
ководствъ были объявлены два конкурса: одинъ на 
премію И. В. Э. Общества, а другой на премію Я. Я. 
Фейгина. Конкурсы эти однако не привели къ желае
мой ц Є л и ,  такъ какъ представленные къ конкурсному 
сроку рукописи оказались неудовлетворяющими усло- 
в1ямъ конкурсныхъ программъ.

Выше мы уже сказали о неуспехе конкурса на 
составлеше сочиненія по льноводству.

При такомъ положеній дела вопросъ о способахъ 
изданія сельскохозяйственныхъ руководствъ переданъ 
на обсужденіе особой коммисш, въ составъ которой 
вошли: П. А. Бильдерлингъ, П. О. Бараковъ, II. Н. 
Елагинъ, М. А. Игнатьевъ, Н. Л. Карасевичъ, В. Г. 
Котельниковъ, А. В. Советовъ, В. В. Черняевъ и
В. М. Яковлевъ.

Кромй изданія на собственный средства полезныхъ 
сочиненш по предметамъ, входящимъ въ кругъ дея
тельности И. В. Э. Общества, последняя премиро
вала уже изданныя сочиненія медалями, пріобрЄтала 
нЄкоторьія сочиненія, съ ц Є л ь ю  безплатнаго распро
странена ихъ, и оказывала денежныя пособія на из
данія помянутыхъ сочиненш; такъ Общество награ
дило малою золотою медалью соч. Шредера «Садъ и 
огородъ», выдало денежное пособіе въ 500 руб. Н. И. 
Анненкову на изданіе его «Ботаническаго словаря» и 
назначило ежегодное пособіе въ 50 рублей Кіевскому 
Обществу Естествоиспытателей на изданіе «Указателя 
литературы по математике, чистымъ и прикладнымъ 
естественным^ наукамъ».
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2,120 р. 7 к.

При перечисленіи отдельныхъ сочиненій, издан- 
ныхъ И. В. Э. Обществомъ, мы придерживались 
вообще хронологическаго порядка и сгруппировали 
только такія сочиненія, которыя, имЄя самостоятель
ное значеніе, являются въ то же время какъ бы 
частями одного труда; при этомъ мы считали не 
лишнимъ показать количество экземпляровъ и стои
мость каждаго изданія по тймъ даннымъ, которыя 
имеются для сего въ годовыхъ денежныхъ отчетахъ. 
Изданія эти слЄдуюіція:

1. Исторія И. В. Э. Общества съ 1765 до 1865
года, сост. секретаремъ его А. И. Ходневымъ. 1865 г. 
2,400 экз.............................................

2. Краткій обзоръ столетней дїш
тельности И. В. Э. Общества. Сост 
секретаремъ его А. И. Ходневымъ 
1865 г. 1,200 экз.............................

3. АлФавитно-систематическій ка-
талогъ книгъ библіотеки И. В. Э. Об
щества. 1865 г. 1,200 экз. . .

Тоже. 1865 — 1880 годъ. 1881 г.
600 экз.......................................................

Тоже. 1881 — 1888 годъ. 1889 г.
800 экз.......................................................

4. СъЬздъ сельскихъ хозяевъ въ
С.-Петербург^ 1865 г. 1866 г. 1,200 экз.

5. Руководство къ сушке и хране- 
нію хлеба, съ атласомъ 20 л. черте
жей, сост. И. Н. Чернопятовымъ.
1867 г. 1,200 экз...................................

Сочиненіе это было составлено по 
порученію И. В. Э. Общества, частью 
изъ матеріалові имевшихся въ Об
ществе, и составителю было уплачено 
особое вознагражденіе по 50 р. съ листа.
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ОО00л

708 » 45

538 » 65

577 » 50

,578 » 27



неніи, издан- 
вдерживались 
группировали 
замостоятель- 
їмя какъ бы 

считали не 
ровъ и стои
шь, которыя 
хъ отчетахъ.

1765 до 1865 
плмъ. 1865 г.

ї,120 р. 7 к.

763 » 88 » 

708 » 45 » 

538 » 65 » 

577 » 50 >

2,578 » 27 »

151

6. Конструкторскіе чертежи,съ пояс 
нительнымъ къ нимъ текстомъ:

а) Саксонской в Є я л к и  1 л. 1867 г.
1.000 экз....................... ...........................

б) Гогенгеймскаго плуга и бороны 
Валькура 1 л. 1868 г. 1,000 экз.

г) Гогенгеймскаго почвоуглубителя 
и окучника для карто®еля 1 л. 1868 г.
1.000 экз..................................................

д) Голландской ветряной мельницы
6 л. 1869 г. 3,000 экз...........................

е) Псковской ручной льномялки
Куни. 1 л. 1879 г. 1,000 экз. . .

ж) Одноконной молотилки съ соло- 
мотрясомъ Хента и Тауэля. 2 листа.
1881 г. 1,000 экз.................................... 451

Означенные чертежи были изданы 
подъ руководствомъ членовъ Общества
H. М. Соколова, А. К. Редера и Ф. Н. 
Королева.

Пзданіе это было предпринято И.
В. Э. Обществомъ съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы оно, вместе с ъ  изда- 
шемъ подобныхъ же чертежей Сель- 
ско-хозяйственнымъ музеемъ Мини
стерства Гос. Имущ, составило цЬлую 
серію чертежей различныхъ землед&ль- 
ческихъ орудій.

7. Труды экспедицш для изыг&до- 
ванія хлебной торговли и производи
тельности Россіи. 1868—1875 и 1877
гг. 4 т ........................................................ 6,697

Составъ «Трудовъ» подробно пока- 
занъ выше въ отдЬл'Ь «Изслйдованія 
и проч.»; отдельные выпуски «Тру
довъ» издавались на половинныхъ из-

188 р. 1 к.

228 * 43

335 » 53

255 » 66

58

88
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держкахъ съ геограФическимъ Обще- 
ствомъ и печатались въ количестве
1,200 — 1,300 экземп.

8. «Беседы 0омы Максимовича съ 
крестьянскими мальчиками о разве- 
деніи плодовыхъ деревьевъ». Съ 27 
политипажами въ тексті соч. Рего.
1870 г. 1,200 экз..................................  244 р. 89 к.

Сочиненіе это было удостоено золо
той медали, предоставленной И. В. Э.
Обществу Великою Княгинею Еленою 
Павловною (такъ наз. Еленинской 
преміей).

9. Отчетъ объ опытахъ, произве- 
денныхъ въ 1867 — 1869 годахъ, въ 
Симбирской, Смоленской, Московской 
и Петербургской губершяхъ, для опре- 
д Є л є н і я  вліянія удобренія на урожай 
овса и ржи. Сост. Г. А. Шмидтомъ и 
Д. И. Менделеевымъ. 1871 г.

Расходъ на это изданіе заклю
чается въ общихъ расходахъ на про
изводство опытовъ.

10. Пчела, ея жизнь и главныя пра
вила толковаго пчеловодства. Соч. А. М.
Бутлерова. 1871 г. 1,200 экз. . . .  — » — »

Удостоено Еленинской премій.
Расходъ на это изданіе и на сле

дующее Иверсена показанъ по отче- 
тамъ казначея въ общей сумме съ ра
сходами на другіе предметы.

11. Какъ добывать шелкъ. Соч.
Иверсена. 1871 г. 1,200 экз. . . .  — » — »

Удостоено Еленинской премій.
Тоже II изданіе. 1874 г. 2,014 экз. 492 р. 12 к.
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91 к. 
23 »

Въ означенной сумме заключается 
вознаграждеше въ 200 рублей автора 
за уступку В. Э. Обществу права пе- 
чаташя этого издания.

12. Прививайте оспу. Соч. свящ.
Первушина I изд. 1872 г. 10,000. . 284 р.

Тоже. II изд. 1873 г. » 334 »
Кроме того автору уплачено въ 

1871 г. въ вознаграждеше 303 р.
13. Общедоступное руководство къ 

составление кормовыхъ смесей. Сост. 
по поручешю И. В. Э. Общества чле- 
номъ - сотрудникомъ П. У. Пальцо-
вымъ. 1873 г. 2,000 экз....................... 233 » 73 »

Кроме того автору уплачено въ 
вознаграждеше 150 р.

14. Наставлеше по части дупля-
ночнаго пчеловодства. Соч. свящ. Па- 
влова-Сильванскаго. 1873 г. 1,200 экз. 15 » 18 »

(Оттиски изъ Трудовъ И. В. Э.
Общества).

15. Какъ предотвращать натураль
ную оспу. Съ рисункомъ. II изд. 1874 г.
3,000 экз..................................................  91 » 36 »

16. Стенныя естественно-историче- 
сшя таблицы (20 табл.), съ поясни- 
тельнымъ текстомъ. Составлены А. Н.
Бекетовымъ и В. Э. Иверсеномъ.
1874—1875 г. 3,000 экз.......................

За ботаническую часть таблицъ 
присуждена составителю А. Н. Беке
тову малая золотая медаль И. В. Э.
Общества.

За составлеше таблицъ уплачено 
въ вознаграждеше 1,200 рублей.

12,667 71 .
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17. Устройство мукомольныхъ мель-
ницъ, съ атласомъ чертежей. Соч. П. 
Афанасьева. 1876 г. 1,200 экз. . .

Сочиненіе это, написанное по ини- 
ціативе II О т д Є л є н і я  И. В. Э. Обще
ства, издано при пособіи Министерства 
Финансовъ въ 2,000 руб. подъ усло- 
в1емъ уплаты этой суммыМинистерству 
отпечатанными экземплярами.

Въ расход^ на изданіе заключается 
вознагражденіе автора въ 1,000 руб.

18. Пчела и ея воспитаніе въ ульяхъ 
съ подвижными сотами. Соч. Фонъ- 
Верлепша, пер. съ нЄмецкаго подъ ред.
А. М. Бутлерова. 1876 г. 1,500 экз.

Въ означенной сумме заключается 
вознагражденіе за переводъ.

19. Чтенія о с к о т о в о д с т Є .  С о ч . 

О. И. Маркевича. 1877 г. 1,200 экз.
Удостоено малой золотой медали 

И. В. Э. Общества.
Въ расходе на изданіе заключается 

вознагражденіе автора.
20. Какъ прививать оспу, съ рис.

Соч. М. М. Первушина. 1878 г. 5,000 
экз. ............................. ................................

Въ расходе на изданіе заключается 
вознагражденіе автора и редакцій.

21. О пользе пчеловодства. Соч.
Дзержона, пер. подъ ред. А. М. Бут
лерова. 1878 г. 10,217 экз....................

Въ расходе на изданіе заключается 
вознагражденіе за переводъ.

22. Aperçu des travaux de la Société 
Imperiale libre économique dequis sa fondation

4,213 k . 54 p.

2,489 » 74 »

461 » 51 »

727 » 49 »

223 » 85 »
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en 1765 jusqu’à nos jours. Соч. A. C.
Ермолова. 1878 г. 500 экз.................... 75 p. 50 к.

23. Mémoire sur la production agricole
de la fiussie. Его же. 1878 г. 1,200 экз. 505 » 40 »

Изданія за №N5 22 и 23 напеча
таны по случаю всемірной выставки 
въ Париже, бывшей въ 1878 г.

24. Объ удобреній почвъ, соч. А.
А. Колесова. 1878 г. 1,214 экз. . . 387 » 41 »

Конкурсное сочиненіе, получившее 
первую премію Я. Я. Фейгина.

25. Протоколы собраній льново-
довъ, въ марте 1877 года, подъ редак
цією А. И. Ходнева. 1878 г. 1,014 экз. 428 » 23 »

Протоколы собраній льноводовъ, 
въ Феврале 1880 г. 1880 г. 1,000 экз. 438 » 58 »

26. Земскіе ежегодники:
за 1876 г. 1878 г. 2,500 экз. 6,858 » 98 »
» 1877 г. 1879 г. 1,200 » 5,596 » 43 »
» 1878 г. 1881 г. 1,200 » 5,698 » 7 »
» 1879 г. 1882 г. 1,200 » 5,622 » 42 »
» 1880 г. 1884 г. 1,200 » 4,986 » 3 »
» 1884 г. 1887 г. 800 » 5,407 » 32 »

Въ расходахъ на изданіе заклю
чается вознагражденіе редакцій.

27. Le Tchernozème de la Russie d’Eu
rope, соч. В. В. Докучаева. 1879 г.
1,000 экз. . .......................................  389 » 25 »

28. Физико-химическія изслЄдова- 
нія почвы и подпочвы черноземной 
полосы Европейской Россіи:

вып. I. 1879 г. 1,200 экз. 208 » 78 »
вып. II. 1881 г. 1,200 экз. 157 » 51 »

Кроме^ого уплачено В. Э. Ивер- 
сену за переводъ 50 рублей.

155 _
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29. Труды коммисіи по составле- 
нію проэкта положеній о низшихъ сель- 
скохозяйственныхъ школахъ. 1879 г. 
600 экз 

20. Критическій взглядъ на методъ 
и улей о. Юшкова. Ст. И. С. Кулан- 
ды. 1879 г. 1,500 экз............................

(Изъ «Трудовъ» Общества).
31. Статистическій очеркъ молоч- 

наго хозяйства въ северной и средней 
полосахъ Европейской Россіи. Сост.
В. И. Ковалевскимъ, при участіи И.
О. Левитскаго. 1879 г.

За составленіе очерка В. И. Ко
валевскому выдана большая золотая 
медаль и И. О. Левитскому малая зо
лотая медаль Общества. Расходъ на 
это изданіе заключается въ общей 
циФре расхода 2,078 рублей, на печа- 
таніе каталога и брошюръ гг. Котель
никова, Винберга и Кроса, для молоч
нохозяйственной выставки И. В. Э. 
Общества въ 1879 году.

32. Руководство къ возведенію въ
селахъ огнестойкихъ зданій, съ чер
тежами. Соч. Ф. Н. Королева. 1880 г.
1,200 экз.................................................

(Въ расходе на изданіе заключается 
вознагражденіе автора).

33. Сборникъ матер1аловъ для изу-
ченія сельской поземельной общины. 
Томъ 1-й. 1880 г. 600 экз. . .

34. Тонина мериносовой шерсти. 
Соч. И. Г. Подобы. 1881 г. 300 экз.

Соч. напечатано самимъ авторомъ.

54 »

275 р.

1,481 »

1,090 » 

703 »
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35. Раскрашенная таблица по шел
ководству. Сост. В. Э. Иверсеномъ.
1881 г. 1,200 экз....................................  391р. — к.

36. Ходъ и главнейшее результаты 
предпринятаго И. В. Э. Обществомъ 
изслЄдованія русскаго чернозема. Съ 
чертежемъ. Сост. В. В. Докучаевымъ.
1881 г. 1,200 экз....................................  201 » 7 »

37. Раскрашенная таблица по пче
ловодству. Сост. П. Н. Анучинымъ.
1882 г. 2,400 экз................................... 600 » — »

38. Правильное пчеловодство, его 
выгодность, его задачи и средства.
Соч. А. М. Бутлерова. 1882 г. 10,000
экз......................................... .....  200 » — »

Изданія за 37 и 38 составле
ны авторами ихъ безвозмездно, по ини- 
ціативе пчеловодной коммисіи.

39. Русскій черноземъ, съ почвен
ною картою и 12 рисунками въ тек
сте. И з с л Є д . В. В. Докучаева. 1883 г.
1,200 экз..................................................  3,848 » 31 »

Въ означенной сумме заключается 
вознагражденіе въ 1,800 руб. автору.

40. Предохранительное прививаніе 
животнымъ сибирской язвы по способу 
Пастера. Ст. Л. С. Ценковскаго.
1883 г. 600 экз.......................................  264 » 70 »

(Изъ «Трудовъ»).
41. Льняная промышленность въ 

Россіи по отзывамъ сельскихъ хозяевъ 
и льнопромышленниковъ. Подъ ред.
Ю. М. Богушевича. 1884 г. 600 экз. 348 » 82 »

Изд. по постановленій) льноводной 
коммисш. •



42. Какъ водить пчелъ. Соч. А.
Бутлерова. 1885 г. 20,000 экз. . . 905 р. 77 к.

Рукопись была предоставлена ав- 
торомъ безвозмездно въ распоряженіе 
И. В. Э. Общества.

43. Труды коммисіи при И. В. Э.
Обществ^ по вопросу о внешней хлеб
ной торговле. 1885 г. 500 экз. . . 647 » 35 »

44. Льноводство. Руководство къ 
льновоздЄльіванію и сельскохозяйствен
ной обработке льнянаго волокна. Соч.
Ф. Н. Королева. 1885 г. 1,200 экз. 649 » 23 »

Въ означенной сумме заключается 
вознагражденіе автора въ 300 руб.

45. Общедоступное практическое
руководство къ огородничеству, при
норовленное къ средствамъ и хозяй- •
ству крестьянъ. Соч. Е. Г. Аверкіе-
вой. 1889 г. 2,400 экз. . . . . . 275 » 35 »

Удостоено золотой медали имени 
Е. А. Грачева.

Кроме означенныхъ изданій, И. В. Э. Общество 
издало указатели статей, помещенныхъ въ «Трудахъ» 
съ 1855 г. по 1885 г., сост. А. М. Теодоровичемъ, и 
съ 1876—1888 г. А. В. Белевичемъ, программы во- 
просовъ для изслЄдованія молочнаго хозяйства, для 
изслЄдованія хлЄбнаго жука, для собиранія свЄдЄній 
о сельской поземельной общине и проч.

Затемъ въ 1890 году Общество приступило ко 2-му 
изданію сочиненш А. М. Бутлерова. «Какъ водить 
пчелъ» и «Правильное пчеловодство», и въ этомъ же 
году долженъ выйти въ свЄть «Земскій Ежегодникъ» 
за 1685—1886 гг.

Въ заключеніе необходимо упомянуть, что И. В. 
Э. Общество, въ память собьітія 2 апреля 1879 г.—
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905 р. 77 к.

647 » 35 »

649 » 23 »

275 » 35 »

3. Общество 
ъ «Трудахъ» 
»ровичемъ, и 
ограммы во- 
яйства, для 
а!я сведенш

пило ко 2-му 
иакъ водить 
въ этомъ же 
Сжегодникъ»

, что И. В. 
ля 1879 г.—

сохранешя жизни покойнаго Императора Александра
II, признало весьма желательнымъ и достойнымъ со
бытия 2 апреля вызвать, по прошествш 50 лйтъ после
1861 года, такого рода сочинеше, въ которомъ были 
бы разсмотрены: вопросъ объ освобожденш крестьянъ 
отъ крепостной зависимости, съ возникновешя его 
въ царствоваше Императрицы Екатерины II, даль
нейшая его судьба, какъ при ней, такъ и при ея 
преемникахъ; осуществлеше его въ 1861 году и на- 
конецъ вл1яше, какое имела эмансипащя крестьянъ 
на сельское хозяйство въ Россш и вообще на эконо- 
мическш бытъ русскаго народа, въ теченш 50-ти- 
летняго перюда, съ 1861 по 1911 годъ.

Для приведешя этой мысли въ исполнеше В. Э. 
Общество 10-го мая того же года постановило отде
лить изъ своихъ суммъ неприкосновенный капиталъ
3,000 рублей, которые, наростая изъ 5% , составятъ 
къ 1911 году до 14,000 руб. для премш за помянутое 
конкурсное сочинеше. Означенное постановлеше, по 
ходатайству Совета Общества, было всеподданнейше - 
доложено г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
Государю Императору.

МЪры по распространен^ оспопрививашя.

И. В. Э. Общество, положившее первое основаше 
правильному распространенно оспопрививашя въ Рос
сш, продолжало энергично заниматься этимъ важнымъ 
для народнаго здрав1я деломъ. Руководствуясь въ на- 
стоящемъ случае Высочайшимъ повелешемъ 6 августа
1865 г., коимъ дальнейшее учасйе Общества въ ме- 
рахъ по оспопрививанпо определено следующимъ обра- 
зойгь: а) въ снабжен1и Министерства Внутреннихъ
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Д&лъ определенным'!,, по соглашенію съ Обществомъ 
и по мере средствъ п о с л Є д н я г о ,  и  надлежащаго каче
ства оспенной матеріей, ланцетами и другими оспен
ными пособіями и разсылке оныхъ, на счетъ Обще
ства чрезъ Медицинскій Департаментъ, въ земскія 
учрежденія и врачебныя управы; б) затемъ полученіе 
отъ местныхъ управленій свЄдЄній о ч и с л Є  приви- 
тыхъ младенцевъ, объ успехахъ оспопрививашя въ 
губершяхъ (веденіе контроля) и напечатаніе этихъ с в Є -  

дЄ н і й ,  какъ статистическихъ данныхъ, на счетъ Об
щества, предоставить Медицинскому Департаменту 
М. В. Д . ;*) в) равно сему же департаменту, какъ завЄ- 
дывающему врачебною частью въ губершяхъ, предо
ставить и назначеніе, по представлешямъ местныхъ 
властей, установленныхъ за оспопрививаніе наградъ, 
съ отнесешемъ заготовленій золотыхъ и серебряныхъ 
медалей на счетъ Общества, въ определенному по со
глашенію Министерства Внутреннихъ Делъ съ Воль- 
нымъ Экономическимъ Обществомъ, количестве; и 
г) въ обсужденіи новыхъ меръ и, въ случае действи
тельной надобности, въ производстве новыхъ опытовъ 
оспопрививашя на счетъ Общества.

Этимъ же Высочайшимъ п о в є л Є н і є м ь  сбереженія, 
оставіпіяся въ В. Э. Обществе отъ полученнаго имъ 
пособія на оспопрививаніе, признаны неотъемлемою 
его собственностью.

Деятельность Общества по распространенно оспо
прививашя за истекшее двадцатипятилЄтіе можно под 
разделить на 2 періода: первый — до основанія оспо- 
прививательнаго заведенія въ 1871 г. и второй— со 
времени учрежденія этого заведенія.

Въ первый періоді, кроме разсылки разнымъ 
учреждешямъ и лицамъ оспенной л и м ф ы ,  ланцетовъ, 
стеклышекъ, наставленій къ оспопрививанію на рус-

*) Означенныя св1*д1шія представлялись до того времени въ И. В. Э. Общество.
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скомъ и инородческихъ языкахъ и производства оспо
прививашя въ трехъ оспопрививательныхъ покояхъ,
B. Э. Общесство занималось между прочимъ опытами 
ретровакцинаціи или возобновленія оспенной матерій, 
привийемъ ея коровамъ и съ нихъ дйтямъ; именно, 
по предварительному соглашенію Министра Внутрен- 
нихъ Делъ съ Обществомъ, такіе опыты были про
изведены на средства Общества въ 1865 году въ
C.-Петербурге докторомъ Бульмерингомъ, подъ наблю- 
дешемъ КОММИСІИ изъ двухъ лицъ членовъ Медицин- 
скаго СовЄта Министерства Внутреннихъ Делъ, гг. 
Сахарова и Прозорова и двухъ членовъ В. Э. Обще
ства И. И. Брыкова и А. И. Ходнева. Опыты эти 
показали возможность полученія возобновленной ретро- 
вакцинаціею оспенной л и м ф ы  въ здешнемъ холодномъ 
климатЬ, и по постановленій) Медицинскаго СовЄта, 
они были повторены въ 1866 году, главнымъ обра- 
зомъ, съ ц Є л ь ю  ознакомленія съ этимъ новымъ дЄ -  

ломъ врачей изъ разныхъ губерній, чтобы черезъ нихъ 
распространить ретровакцинацію и въ другихъ м Є с т н о -  

стяхъ Россіи. Производство означенныхъ опытовъ 
обошлось В. Э. Обществу 6,125 р.

Въ 1868 году, по предложенію Министра Внутрен
нихъ Делъ, Общество назначило изъ своихъ средствъ
1,500 руб. въ премію за сочиненіе «о преимуществахъ 
разныхъ способовъ оспопрививашя съ темъ, чтобы 
все было основано на достаточномъ числе наблюденій, 
опытовъ и Фактовъ», в с л Є д с т в іє  объявленнаго Меди- 
цинскимъ Советомъ Министерства конкурса, по слу
чаю совершившагося въ 1868 году с т о л Є т і я  с о  вре
мени привитія натуральной оспы Государыне Импе
ратрице Екатерине II и Августейшему ея наслед
нику, положившаго начало введенію всеобщаго оспо
прививашя въ Россіи. Премія эта присуягдена Меди- 
цинскимъ Советомъ въ 1872 г. доктору Писсину въ

и
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Берлин^ за представленное имъ конкурсное сочине- 
ніе: «О преимуществахъ разныхъ способовъ оспопри
вивашя».

Въ 1869 году Медицинскій Комитетъ, завЄдьівав* 
т і й оспопрививашемъ, былъ закрытъ и обязанности 
по этому делу были возложены на секретаря Общества.

Съ 1871 года деятельность В. Э. Общества по 
оспопрививанію приняла болЄе широкіе размеры, 
в с л Є д с т в і є  особыхъ, случайныхъ обстоятельствъ. А 
именно: въ начале 1871 года въ С.-Петербурге ожи
дали появленія изъ Западной' Европы натуральной 
злокачественной оспы, и потому было обращено все
общее вниманіе на оспопрививаніе. Требованія на 
оспенную матерію значительно возросли и В. Э. Об
щество, получавшее до того времени оспенную мате
рію частію съ дЄ т є й ,  приносимыхъ вторично по при- 
витіи имъ оспы, частію изъ Воспитательнаго дома, 
для своихъ оспопрививательныхъ покоевъ и для раз- 
сылки въ провинцію, лишилось этого источника. По
этому оно немедленно устроило въ своемъ д о м Є  п о м Є -  

щеніе для достаточнаго числа телятъ, съ ц Є л ь ю  по- 
лученія съ нихъ оспенной л и м ф ы ,  по примеру Во
спитательнаго дома. Хотя учрежденіе телячьяго заве
денія и потребовало со стороны Общества значитель- 
ныхъ затратъ, но затраты эти вполне окупились при
несенною ими пользою, такъ какъ онЄ дали Обще
ству возможность не только удовлетворять многочи
сленный требованія на лим®у, усилившіяся необходи
мостью снабжать л и м ф о ю  войска, но и принять дея
тельное участіе въ мерахъ, предпринятыхъ въ 1872 и
1873 годахъ правительствомъ, земствомъ и отдель
ными лицами къ возможному ослабленій) распростра- 
ненія въ Россіи оспенной 9ПИДЄМІИ.

Первоначальное устройство и завЄдьіваніе «телят- 
никомъ» было возложено на ветеринарнаго врача О. И.
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Бострема, который впослЄдствіи заменилъ завЄдьівав- 
шаго оспопрививашемъ Общества доктора К. И. Грума, 
умершаго въ 1874 году. Бостремъ съ особенною лю
бовью занялся этимъ деломъ, совершилъ въ 1875г., 
при содЄйствіи Общества, поездку за границу, для 
изученія оспопрививанія въ Германій, Францій и Ита- 
ліи, и по возвращеніи своемъ въ С.-Петербургъ, ввелъ 
въ Россіи новый, итальянскгй способъ прививанія оспы 
детритомъ (соскобленные оспенные прыщи), который 
оказался болЄе вернымъ и действительнымъ сред- 
ствомъ привитія оспы, чемъ оспенная лим®а, въ осо
бенности при пересылке оспенной матерій въ разныя 
губерній, на болЄе или менЄе отдаленный разстоянія. 
Этимъ нововведешемъ Бостремъ оставилъ по себе не
забвенную память въ дЄлЄ оспопрививанія, но, къ со- 
жалЄнію, рановременная смерть его пресекла полезную 
его деятельность въ конце 1875 года. МЄсто его въ 
«телятнике» занялъ врачъ Диксонъ, который вскоре 
также умеръ и былъ замещенъ въ январе 1876 г. 
врачемъ Э. Э. Горномъ, заведывающимъ телячьимъ 
заведешемъ и до сего времени. Въ 1879 г. былъ на- 
значенъвъ помощники г. Горну оспопрививатель М. М. 
Первушинъ ‘ ), и вмЄстЄ -,съ темъ вся деятельность 
Общества по оспопрививанію сосредоточилась въ «те
лятнике». ПослЄдній сделался местомъ, какъ для по- 
лученія оспенной л и м ф ы  и детрита для разсылки въ 
провинцію, такъ и для ежедневнаго прививанія оспы; 
до того же времени, оспа прививалась частью въ «те
лятнике» г. Горномъ (три раза въ нєдЄлю), а частію 
въ особомъ оспопрививательномъ покоЄ другимъ оспо- 
прививателемъ (также три раза въ нєдЄлю).

Еще въ 1871 году Общество приняло на себя 
прививаніе оспы нижнимъ чинамъ гвардій и ново- 
бранцамъ С.-Петербургскаго военнаго округа, кото

*) Гг. Горнъ и Первушинъ состоятъ нын'Ь членами И. В. В. Общества.
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рое производилось врачемъ Горномъ и оспопривива- 
телемъ Первушинымъ, частію въ помащеній Обще
ства, частью въ казармахъ.

КромЄ непосредственнаго участія въ производстве 
оспопрививанія и безплатнаго снабженія оспоприви
вательными принадлежностями разныхъ учрежденій 
и лицъ, Общество своимъ опытомъ и указаніями со
действовало некоторымъ земствамъ въ дЄлЄ устрой
ства ими собственныхъ телятниковъ, и постоянно 
заботилось о распространеніи правильныхъ знаній объ 
оспопрививаніи; съ этою цЄлью оно издавало само и 
пріобрЄтало у авторовъ напечатанныя уже сочиненія 
по этому предмету, которыя затЬмъ разсылало без
платно по эпарх1ямъ, въ земскія управы и частнымъ 
лицамъ; такъ въ 1870 году Общество пріобрЄло 300 
экземпляровъ сочиненія С. И. Щенсновича «Руковод
ства къ изученію оспопрививанія», издало въ 1872 
и 1873 гг. въ 10 тыс. экземплярахъ (въ каждомъ 
году) соч. Первушина «Прививайте оспу» *), въ 1874 г. 
его же сочиненіе «Наставленіе, какъ предотвращать 
натуральную оспу», въ 3 тыс. экз., въ 1879 г. его 
же сочиненіе «Какъ прививать оспу», въ 5 тыс. экз. 
и въ 1881 году пріобрЄло, для безплатной раздачи, 
часть изданнаго темъ же авторомъ соч. «Наставленіе 
родителямъ какъ прививать оспу»; затемъ оно издало 
«Наставленіе о приготовленій детрита», которое раз- 
сылается вмЄстЄ съ последнимъ.

Наконецъ В. Э. Общество наградило въ 1873 г. 
своею малою золотою медалью главнаго врача мо- 
сковскаго воспитательнаго дома доктора Клементов- 
скаго, за сочиненіе «О прививаніи телячьей оспы».

Въ видахъ распространенія практикуемаго въ те- 
лячьемъ заведеній И. В. Э. Обществомъ итальян-

*) Сочиненія М. М. Первушина «Прививайте оспу» и «Какъ прививать 
оспу» были одобрены Медицинскимъ Сов'Ьтомъ Министерства Внутреннихъ ДЪлъ,
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скаго способа оспопрививанія, Общество открыло въ
1881 году безплатный входъ въ это учрежденіе еже
дневно, съ 10 до 12 часовъ утра, всймъ желающимъ 
заняться изучешемъ сказаннаго способа прививанія 
оспы, о чемъ и сообщило Военно-Медицинской ака
демій, училищамъ и школамъ Фельдшерицъ, пови- 
вальнымъ училищамъ и школамъ ж С.-Петербургской 
училищной земской семинаріи,— для объявлешя сту- 
дентамъ академій и ветеринарнаго института и уче- 
никамъ военной Фельдшерской школы, а также уче- 
ницамъ помянутыхъ женскихъ институтовъ и школъ.

Результатомъ этой мЄрьі было то, что, съ 1881 
года по 1890 годъ, обучились въ телячьемъ заведе
ній В. Э. Общества и получили въ томъ надлежащія 
свидетельства 678 лицъ.

Въ 1887 году оспопрививательное учрежденіе В. Э. 
Общества, по приглашенію учредителей гигіениче- 
ской выставки въ Варшаві, приняло въ ней участіе 
и получило за выставленные имъ предметы почетный 
дипломъ 1-го класса.

Въ закльоченіе остается сказать, что, въ поощре- 
ніе усердныхъ оспопрививателей, Общество выдавало 
имъ денежныя пособія и, на основаній всеподданн'Ьй- 
шихъ докладовъ Министра Внутреннихъ Д&лъ, золо- 
тыя и серебрянныя медали, установленный за труды 
по оспоправиванію, а также подарки.

Какъ видно изъ отчетовъ казначея, И. В. Э. Об
щество, въ перюдъ времени съ 1865 по 1890 годъ, 
израсходовало на дйло оспопрививанія всего: 74,111 р. 
53 к. *), изъ коихъ на первый першдъ съ 1865 по
1871 годъ приходится 12,761 р. 58 к. и на второй 
съ 1871 по 1890 годъ — 61,349 р. 95 к.; въ означен
ную сумму не вошли расходы на изданія сочиненш 
по оспопрививанію, показанныя выше въ отдйл'Ь из-

4) Считая расходы на ретровакцинацію и на премію 1872 года.*



даній, на ремонтъ телятника (послй 1871 года), ко
торый по отчетамъ значится въ общемъ ремонт^ 
дома и на переустройство телятника въ 1885 году, 
стоившее Обществу 2,763 руб.

М у з е и  и б и б л і о т е к а .

Существовавшіе при И. В. Э. Обществ^ музеи сель- 
скохозяйственныхъ орудгй и машинъ и прикладной есте
ственной исторт были въ 1873— 1875 гг. пере
смотрены и найдены неудовлетворяющими своему на- 
лначенію. Вслйдствіе сего и признавъ излишнимъ 
производить затраты на приведеніе въ порядокъ и 
дальнейшее содержаніе музеевъ, особенно при су
ществовали сельскохозяйственнаго музея Министер
ства Государственныхъ Имуществъ, открытаго для 
всйхъ, В. Э. Общество, въ Общемъ Собраній 18 ноября 
1876 г., постановило: 1) музеи Общества закрыть; 
2) изъ находящихся въ нихъ предметовъ отобрать 
предметы, подлежащіе, по м н Є н ію  коммисіи, пере
сматривавшей музеи, исключение, и составить имъ 
особый списокъ; 3 )предметы, долженствующіе остаться 
въ Обществ^, расположить въ шка®ахъ въ надле- 
жащемъ порядка, въ видЬ коллекцій, подъ названіемь 
сельскохозяйственныхъ пособгй, и, составивъ имъ опись, 
возложить надзоръ за ними на библіотекаря, подъ 
наблюдешемъ секретаря Общества, и 4) предметы, 
подлежащіе исключенію, раздать безвозмездно въ раз
ный ученыя и учебныя учрежденія, по усмотрйнію 
Совета, а негодныя для этой ц£ли продать съ аукціона.

Постановленіе это было приведено въ исполненіе 
и оставленнымъ въ Обществ^ коллекщямъ была сде
лана краткая опись.
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ЗатЗшъ въ 1881 году, по поводу возбужденнаго 
Ревизіонною коммисіею вопроса, о передаче этихъ 
коллекцій Петровской земледельческой академій, му
зей которой въ то время сгорелъ, снова былъ пере- 
смотренъ списокъ оставшихся коллекцій и решено 
коллекцій эти сохранить при В. Э. Обществе, при- 
чемъ особою коммисіею, разсматривавшею настоящій 
вопросъ, было, между прочимъ, выражено предпо- 
ложеніе о необходимости принять слЄдуюіція мЄрьі:
а) коллекцію машиннаго отдела систематизировать;
б) починить и почистить в с Є  орудія и модели, кото
рыя того требуютъ и исправленіе которыхъ окажется 
возможнымъ; в) составить каталогъ съ пояснитель
ными описаніями и, если окажется недорого, то и по
литипажами для о т д Є л є н і я  моделей и машинъ; г) при
вести въ систему всЄ естественноисторическія кол- 
лекціи и составить имъ списки; д) для приведенія въ 
порядокъ и составленія описей пригласить къ участію 
спещалистовъ по каждому отдЄлу; е) по приведеній 
всехъ коллекцій въ порядокъ, составить имъ инвен
тарную опись; и ж) для удобства обозрЄнія система- 
тизированныхъ коллекцій построить соответствующую 
мебель.

Хотя предположеніе это и не получило до сего 
времени осуществленія, главнымъ образомъ потому, 
что вопросъ о дальнейшемъ сохраненіи при Обществе 
коллекцій еще не можетъ считаться окончательно 
решеннымъ, темъ не м є н Є є ,  нЄкоторьія изъ предло- 
женныхъмеръ, были приведены въ исполненіе, именно, 
гербарій переданы въ ботаническій кабинетъ С.-Пе- 
тербургскаго Университета, для пересмотра и приве
денія ихъ въ порядокъ, подъ руководствомъ секрв' 
таря Общества А . Н. Бекетова, а минералогическія 
коллекцій были въ 1888 году пересмотрены членами 
Общества В. В. Докучаевымъ и Ф. Ю. Левинсономъ-
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Лесингомъ, при участіи доцента помянутаго Универ
ситета С. Ф. Глинки. Результатомъ осмотра этихъ по- 
сл'&днихъ коллекцій оказалось, что коллекція Кранца, 
заключающая въ себе до 1,000 образцовъ иностран- 
ныхъ горныхъ породъ, почвъ, подпочвъ и проч., 
какъ находящаяся въ относительномъ порядке и имею
щая свой первоначальный каталогъ, сохранила еще 
некоторую ценность, коллекція же русскихъ мине- 
раловъ утратила почти всякое значеніе, такъ какъ 
изъ нея въ разное время съ разрЄшенія Общества 
были выделены небольшія коллекцій въ т Є  и л и  другія 
учебныя заведенія и въ настоящее время она пред- 
ставляетъ собою с м Є ш є н і є  различныхъ образцовъ, 
имеющихъ весьма малую ценность, изъ которыхъ, 
по м н Є н ію  В. В. Докучаева, можно было бы выбрать 
не болЄе двухъ— трехъ десятковъ, годныхъ для учеб- 
ныхъ ц Є л є й . Въ виду этого, В. В. Докучаевымъ 
было сделано въ 1888 г. предложеніе выбрать изъ 
означенныхъ коллекцій всЄ почвенные образчики и 
два—три десятка иностранныхъ горныхъ породъ (глав- 
нымъ образомъ подпочвы), все остальное передать 
тому или другому спеціальному учрежденію, прося въ 
обменъ два—три десятка русскихъ горныхъ породъ, 
наиболее типичныхъ и наиболее распространенныхъ.

Предложеніе еще будетъ подлежать обсужденію, 
въ связи съ вопросомъ о замЄнЄ упраздняемыхъ кол
лекцій естественноисторическими коллекціями съ при- 
кладнымъ къ сельскому хозяйству характеромъ.

Библготвка В. Э. Общества, представляющая со
бою единственное, после Публичной Библіотеки, кни
гохранилище, въ которомъ собранъ богатый и цен
ный матер1алъ по вопросамъ, относящимся къ сель
скому хозяйству и его различнымъ отраслямъ, поль
зовалась, какъ и прежде, особеннымъ внимашемъ 
Общества, которое ежегодно ассигновало необходи-
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мыя, на пополненія ея новыми сочиненіями, средства, 
но кромй покупки книгъ, библіотека пополнялась 
также пожертвованіями со стороны членовъ и чле- 
новъ-сотрудниковъ Общества, ученыхъ и правитель- 
ственныхъ учрежденій, какъ русскихъ, такъ и ино- 
странныхъ, земствъ,сельскохозяйственныхъ обществъ, 
и частныхъ лицъ; наконецъ, въ нее же поступали 
періодическія и другія изданія, получавшіяся въ об- 
мйнъ на журналъ Общества.

Въ числе частныхъ пожертвованій, особенно зна
чительное, было сделано известнымъ 6 и 6 л к >ф и л о м ъ , 

членомъ Общества, А. Н. Неустроевымъ, принес- 
шимъ въ 1867 г. въ даръ библіотекЄ до 2,000 то- 
мовъ, помещенныхъ въ особый шкаФъ, съ именемъ 
жертвователя. Затемъ ценный вкладъ въ библіотеку 
сделанъ земствами, выславшими для предпринятаго 
Обществомъ «Земскаго Ежегодника», всЄ свои из
данія, изъ которыхъ образованъ въ 1886 г. особый 
отдйлъ библіотеки, представляющій собою, такъ ска
зать, исторію деятельности земскихъ учрежденій съ 
самаго основанія ихъ и до п о с л Є д н я г о  времени, такъ 
какъ земства продолжаютъ высылать и поныне свои 
изданія.

Въвидахъ лучшаго устройства библіотеки и удобства 
пользованія ею, были приняты слЄдуюіція мЄрьі: въ
1868 году была введена система каталогизаціи на 
карточкахъ, въ 1871 г. произведена перестановка 
книгъ по Форматамъ, что дало значительную еконо
мію въ помЄщєніи книгъ. Въ томъ же году введенъ въ 
дЄйствіє алфавитный подвижной каталогъ, съ обозна- 
чешемъ на немъ размЄщенія книгъ и приступлено 
къ пополненію де®ектовъ и къ составление инвентар- 
ныхъ описей по шка®амъ, съ  опредЄленіемь стои
мости книгъ, которыя впослЄдствіи были окончены. 
Въ 1865, и 1881 и 1889 гг. были составлены и на



печатаны каталоги, содерзкащіе въ себе полный ал®а- 
витно-систематическій перечень всйхъ поступившихъ 
до 1887 г. въ библіотеку сочиненій и першдическихъ 
изданій; сверхъ того съ 1880 года печатался въ «Тру- 
дахъ», по третямъ и по полугодіямь, списокъ всйхъ 
сочиненій и перюдическихъ изданій, поступавшихъ 
въ библіотеку. По поводу возбужденнаго въ 1875 году 
вопроса объ усиленіи средствъ библіотеки и о по
рядка расходованія этихъ средствъ, было принято 
предложеніе особой коммисш, избранной для раз- 
смотрЄнія этого вопроса, состоявшее между прочимъ 
въ томъ, чтобы пополненіе библіотеки производи
лось преимущественно сочиненіями, соответствую
щими определенной въ уставе Общества программе 
его деятельности, или имеющими къ ней ближай
шее соотношеніе, и притомъ изъ иностранныхъ со
чиненій только лучшими, а изъ русскихъ в с Є м и ,  за 
исключешемъ изданій, принадлежащихъ спекуляцій. 
Что касается до самаго порядка выбора сочиненій, 
то до 1882 года выборъ былъ предоставленъ о т д Є -  

лешямъ, на основаній списковъ о вновь вышедшихъ 
сочинетяхъ, которыя библіотекарь обязанъ былъ со
ставлять, но такъ какъ способъ этотъ оказался на 
практике неудобнымъ, въ виду медленности попол- 
ненія библіотеки, то Общее Собраніе 18 Февраля
1882 г. предоставило выборъ сочиненш Совету, ко
торому библштекаремъ представляются свЄдЄнія о 
вновь вышедшихъ книгахъ, а также и членамъ Об
щества, въ случаЄ признанія ими необходимости 
пріобрЄсти для библіотеки то или другое сочиненіе.

Пользованіе библіотекою производилось на осно
ваній правилъ, утвержденныхъ В. Э. Обществомъ 
еще въ 1864 году; для публики она была открыта 
ежегодно въ теченіе 10 месяцевъ, по 3 раза въ не- 
дЄлю безъ всякой платы за пользованіе книгами,
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причемъ отпускъ книгъ на домъ постороннимъ лицамъ 
производится подъ залогъ, сообразно ценности взя- 
таго сочиненія.

Въ теченіе истекшихъ двадцатипяти л^тъ, И. В. Э. 
Общество израсходовало собственно на пополненіе 
библіотеки новыми сочиненіями, на приведете ея въ 
порядокъ и на изданія каталоговъ, всего: 25,983 руб. 
12 коп.

Къ 1 января 1890 года библіотека заключала въ 
себе до 26,350 томовъ сочиненій, картъ и періоди- 
ческихъ изданій, по примерной о ц Є н к Є  на сумму до
63,000 рублей.

О х т е н с к а я  ф е р м а .

По случаю истеченія въ 1862 году срока аренднаго 
содержанія, находящагося въ пользованіи И. В. Э. Об
щества, участка земли за Большою Охтою въ 163*/з 
десятины, или такъ называемой Охтенской Фермы, во
просъ о дальнейшей судьбе этого участка былъ раз- 
смотренъ особою коммисіею, въ которой состоялось 
три м н Є н і я : 1 )  о веденій хозяйства на означенномъ 
участке самимъ Обществомъ; 2) о передаче участка 
въ содержаніе за ту плату, которую само Общество 
платитъ Охтенской пригородной управе за этотъ уча- 
стокъ, лицу теоритически и практически знакомому 
съ сельскимъ хозяйствомъ съ обязательствомъ произ
водить сельскохозяйственные опыты и представлять 
Обществу подробные отчеты по веденію хозяйства 
Фермы и 3) объ отдаче участка въ частное содержа
ніе, въ качестве простой оброчной статьи, на усло- 
в1яхъ выгодныхъ для Общества и не обременитель- 
ныхъ для арендатора. Это последнее м н Є н і є  было при
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нято Советомъ и Общимъ Собратемъ 26 апреля
1862 года и Охтенская Ферма сдана въ аренду на 12 
л*тъ члену Общества Ф. Г. Гилленшмидту за плату 
20 руб. съ десятины, на услов1яхъ, выработанныхъ 
Сов*томъ и распубликованныхъ своевременно въ га- 
зетахъ.

Г. Гилленшмидтъ не додержалъ Фермы до конца 
аренднаго срока и въ 1870 году передалъ аренду, съ 
разр*шетя Общаго Собрашя, члену Общества Л. Е. 
Адамовичу; въ этотъ перюдъ, а именно въ 1869 — 
1870 гг. потребовалось капитальное исправлеше глав- 
наго строешя Фермы, которое и было произведено на 
счетъ Общества съ израсходовашемъ на это 792 р. 2 к.

Кром^ того еще въ 1868 году, съ разр*шешя Об
щаго Собрашя, находившееся на Охтенской Ферм* дви
жимое имущество, состоявшее изъ тел'&гъ, боровъ, 
плуговъ и другихъ предметовъ, было перевезено въ 
домъ Общества и продано за совершенною негод
ностью.

Въ виду окончашя, къ 1 января 1875 года, срока 
арендному содержашю Фермы Общества, Сов*тъ ва- 
значилъ, въ начал* 1874 года, особую коммисш изъ 
Н. Е. Баранова, И. А . Брылкина, Н. И. Водова,
3. Н. Мухортова и А . И. Ходнева, для обсужден1я 
вопроса относительно будущаго положетя Фермы. Ком- 
мшйя эта пришла къ уб*жденш, что оставлять всю 
землю Фермы въ 163‘ /з десятины за Обществомъ, для 
научныхъ ц'Ьлей, было бы излишне и убыточно, а 
потому полагала, что большую часть земли съ по
стройками сл'Ьдуетъ отдать въ аренду, выговоривъ въ 
контракт*, что Общество им*етъ право взять на опре- 
дйленныхъ услов1яхъ отъ 1 до 15 десятинъ въ свое 
распоряжете, для опытныхъ пос*вовъ, для испыташя 
земледЬльческихъ орудш и машинъ, для устройства 
опытной станцш и т. п., вообще для научныхъ сво-



173

»рашемъ 26 апреля 
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ихъ ц*лей. Съ этимъ мн*шемъ согласились Сов*тъ 
и Общее Собраніе. Зат*мъ были объявлены торги на 
отдачу Фермы въ аренду, по окончаніи которыхъ Ферма 
осталась за прежнимъ ея арендаторомъ, Л. Е. Ада- 
мовичемъ, на 12 л*тъ, съ платою по 23 руб. 25 коп. 
въ годъ за десятину, вм*сто прежнихъ 20 руб. и съ 
предоставлешемъ ему, г. Адамовичу, права удерживать 
за собою Ферму, по истеченіи этого срока, еще на 
9 л*тъ, т. е. на все время, въ продолженіе котораго 
Общество могло ею располагать. Что касается подроб- 
ныхъ соображеній о томъ, какого рода научные опыты 
могло бы предпринять Общество на Ферм*, то вопросъ 
этотъ предполагалось разработать въ I и II Отд*- 
лешяхъ.

Въ 1876 году, съ разр*шенія Сов*та, согласно 
просьб* Адамовича и на основаній заключеннаго кон
тракта, были сд*ланы на Ферм*, на счетъ Адамо
вича, н*которыя постройки, и именно: снесенъ ста
рый и угрожавшій опасностью, деревянный двухъ- 
этажный Флигель, а арендаторскій домъ капитально 
исправленъ и расширенъ съ употреблешемъ матеріала 
отъ Флигеля.

Въ 1877 году, всл*дствіе ходатайства арендатора 
Фермы Общества Л. Е. Адамовича, Ферма эта пере
дана нотаріальньїмь порядкомъ въ арендное содержа- 
ніе члену Общества Е. И. Грегеру, на основан1яхъ 
контракта, заключеннаго Обществомъ съ г. Адамо- 
вичемъ.

Въ начал* 1886 года Е. И. Грегеръ умеръ и на- 
сл*дникъ его контракта съ Обществомъ воспользовался 
правомъ не возобновлять конктракта на аренду Фермы; 
всл*дствіе сего Сов*тъ распорядился принять Ферму 
и принадлежащая ей имущества въ в*деніе Общества 
и зат*мъ съ разр*шенія Общаго Собранія 19 Февраля
1887 года и на основаній произведенныхъ вызововъ,
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сдалъ Охтенскій участокъ на остальныя 9 л*тъ, въ 
теченіе которыхъ участокъ остается въ пользованіи 
Общества, въ арендное содержаніе С.-Петербургскому 
II гильдіи купцу Никит* Алексееву за плату по
4,200 руб. въ годъ, т. е. за 25 съ неболыпимъ за де
сятину вм*сто прежнихъ 23 р. 25 к. на т*хъ жеглав- 
ныхъ основашяхъ, на какихъ Ферма находилась въ 
содержаніи у прежнихъ арендаторовъ, причемъ въ до
говор* съ Алекс*евымъ выговорено право Общества 
воспользоваться, въ случа* надобности, отъ одной до 
15 десятинъ для производства сельскохозяйственныхъ 
опытовъ.

Въ 1889 году, по распоряженію В. Э. Общества, 
произведена архитекторомъ Бенуа переоц*нка при- 
надлежащихъ Обществу строєній Охтенской Фермы, 
состоявшихъ на приход* въ 13,325 рублей, и соста- 
вленъ новый планъ имъ; по этой переоц*нк* строе- 
нія записаны на приходъ въ 7,800 руб.

Медали и присуждешя ихъ.

Сл*дуя своей традицш и желая выразить призна
тельность т*хъ изъ своихъ членовъ, которые оказали 
особенный услуги, въ д*л* достижешя ц*лей В. Э. 
Общества или своею полезною деятельностью способ
ствовали той или другой отрасли сельскаго хозяйства, 
Общество и въ истекшемъ двадцатипятил*тш уста
новило н*сколько именныхъ медалей, предназначен- 
ныхъ для поощрен1я выдающихся трудовъ въ той 
области, гд* проявилась деятельность помянутыхъ 
членовъ. Таковы медали имени: гра®а А. А. Бобрин- 
скаго (1868 г.) для присуждешя за труды по культур* 
Фабричныхъ растенш, Н. В. Черняева (1870 г .)— 
по сельскохозяйственной механик*, Е. А. Грачева
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(1878 г.) — по огородничеству, А. О. Погосскаго 
(1879 г .)—по народной литератур*, А. М. Бутлерова 
(1886 г.)—по пчеловодству, П. А. Зарубина (1886г.)— 
по межевому искусству и сельскому хозяйству, А. її. 
Ходнева (1887 г.)—вообще за труды по В. Э. Обще
ству и А. О. Миддендор®а (1887 г.)—по скотоводству.

Но еще до учрежденія н*которыхъ изъ поимено- 
ванныхъ медалей, именно въ 1870 г., въ числ* м*ръ 
для усиленія д*ятельности Общества было предостав
лено въ распоряженіе каждаго изъ 3-хъ Отд*леній 
Общества по 2 золотыя медали и Комитету Грамот
ности одна, для ежегоднаго нрисужденія за предметы, 
которые будутъ для того избраны. Для присужденія 
этихъ медалей поручено было Отд*лешямъ вырабо
тать правила, которыя подлежали зат*мъ утвержде- 
нію Общаго Собранія.

Своевременно, правила были выработаны только 
Комитетомъ Грамотности и на основаній ихъ присуж
дались почти ежегодно медали по предметамъ д*ятель- 
ности Комитета. Что касается до выработки правилъ 
для присужденія прочихъ медалей, то вопросъ объ 
этомъ оставался безъ движенія, пока въ 1886 г. Со- 
в*тъ Общества не обратилъ вниманія на это обстоя
тельство, а также на р*дкіе случаи присужденія имен- 
ныхъ медалей. Признавъ полезнымъ вновь возбудить 
помянутый вопросъ, Сов*тъ предложилъ Отд*лешямъ 
выработать указанный правила, пересмотр*ть пра
вила объ именныхъ медаляхъ и обсудить вопросъ, о 
зам*н* обыкновенныхъ медалей именными въ память 
наибоЛ*е выдающихся д*ятелейВ. Э. Общества. Всл*д- 
ствіе сего I и II Отд*леніями были выработаны пра
вила, для присужденія медалей по предметамъ деятель
ности сихъ Отд*леній, которыя утверждены Общимъ 
Собрашемъ 11 мая 1889 года и распубликованы въ 
«Трудахъ»; т*мъ же Общимъ Собрашемъ было по
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становлено печатать першдически въ орган* В. Э. 
Общества положешя о вс*хъ именныхъ медаляхъ.

О порядке присуждешя медалей В. Э. Общество 
на выставкахъ, устроенныхъ какъ имъ самимъ, такъ 
и другими сельскохозяйственными и учеными Обще
ствами, а равно земствами, мы уже упомянули, го
воря о деятельности Общества по сельскому хозяйству 
и находящимся въ ближайшемъ соотношенш съ нимъ 
отраслямъ промышленности.

Что касается до подробнаго перечислешя случаевъ 
присуждешя медалей В. Э. Общества, то недостатокъ 
места не позволяетъ сделать такого перечислешя, а 
потому мы ограничимся здесь поименовашемъ лицъ, 
коимъ были присуждеоы золотыя (въ томъ числе 
именныя) и серебряный медали самимъ Обществомъ, 
по представлешямъ ОтдЬлешя и притомъ за непо
средственные труды такихъ лицъ въ области занятш 
Общества. Лица эти сл*дуюпця:

1) Заслуги по обществу.
•

Б о л ь п п я  з о л о т ы я :  Чл.А.Н.Неустроевъ. 1867 г. 
Чл. В. Г. Серг*евъ. 1871 г. Чл. Л. М. Розенталь. 
1879 г. Н. В. Шев*ковъ. 1884 г., и по сельскому 
хозяйству поч. чл. А . В. Сов*товъ. 1886 г.

Малы я з о л о т ы я :  чл. Е. А. Львовъ. 1866 г. Чл. 
Я. О. Калинскш. 1879 г.

Ма л а я  с е р е б р я н а я :  Чл.-сот. С. С. Сенницкш.
1874 г.

176

2) По сельскому хозяйству, лесоводству, рыбо
ловству (I).

Б о л ь п п я  з о л о т ы я :  Г. С. Гордеенко. 1865 г. 
Чл.-сот. Э. 0 . Рего (Еленинская прем1я). 1869 г.

В. Э. И) 
Н. В. В 
Поч. чл. 
Бутлеро! 
А.М.Бу 
1876 г. 
Е. А. I 
(м. Ф. I 
Чл. А. 
1879 г. 
И. Г. Г
1888 г. ( 
Бутлеро 
чева). 1£ 

Мал 
Свящ. 
Иверсен 
Борисов 
и К. О 
Чл. А. 
1875 г. 
синъ. 1 
ЛеВИТС! 
зерицкг 
Корвинг 
довъ. 1 
Анучин
Ч. Ц. ]
Власеш 

Бод 
Чл.-сот 
ловъ. 1! 
1872 г. 
Алекса 
сот. А .
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В. Э. Иверсенъ (Еленинская премія). 1870 г. Чл.
Н. В. Верещагинъ. 1870 г. Чл. М. С. Мицуль. 1870 г.
Поч. чл. С. А . Масловъ. 1870 г. Поч. чл. А. М. 
Бутлеровъ (Еленинская премія). 1871 г. Поч. чл. /■
А. М. Бутлеровъ. 1875. К. Ф. Тюрмеръ (м* Ф. Майера). * 
1876 г. Чл.-сотр. А. А . Колесовъ. 1876. Чл.-сотр.
Е. А. Грачевъ. 1876 г. Поч. чл. I. Н. Шатиловъ 
(м. Ф. Майера). 1877 г. Чл. А . А. Гирсъ. 1879 г.
Чл. А. С. Ермоловъ. 1879 г. Чл. В. И. Ковалевскій.
1879 г. Чл. парижск. акад. Пастеръ. 1882 г. Чл.-сот.
И. Г. Подоба. 1883 г. Поч. чл. А. Н. Энгельгардтъ.
1888 г. Степной ген.-губ. Г. А . Колпаковскій (м. А. М. 
Бутлерова) 1888 г. Е. Г. Аверкіева (м. Е. А. Гра
чева). 1888 г. H. Е. Срединскій (м. Ф. Майера). 1889 г.

Ма лы я з о л о т ы я :  Чл. Н. Л. Карасевичъ. 1868 г. 
Свящ. Н. Г. Павловъ-Сильванскш. 1872 г. В. Э. 
Иверсенъ. 1873 г. С. Д. Вальватьевъ. 1873 г. и П. М. 
Борисовскій. 1873 г. Чл. Ф. В. Овсянниковъ. 1874 г. 
и К. 0 . Кесслеръ. 1874 г. П. Ф. Шатаевъ. 1874 г.
Чл. А ; Н. Бекетовъ. 1875 г. П. П. Корженевскій.
1875 г. Чл.-сот. О. И. Маркевичъ. 1876 г. П. Табу- 
синъ. 1877 г. О. М. Паульсонъ. 1877 г. Чл. И. О. 
Левитскій. 1879 г. Р. А. Черновъ. 1879 г. Чл. Ки- 
зерицкій. 1879 г. Р. И. Шредеръ. 1881 г. Чл. О. И. 
Корвинъ-Круковскш. 1881 г. Чл.-сот. В. И. Блан- 
довъ. 1883 г. Г. А. Бирюлевъ. 1883 г. Чл. П. Н. 
Анучинъ. 1883 г. О. И. Богдановъ. 1882 г. Чл.-сот.
Ч. Ц. Ноэдтъ. 1884 г. H. Н. Цв*тъ. 1884 г. А. Р. 
Власенко. 1887 г. И. С. Кулланда. 1889 г.

Б о л ь ш і я  с е р е б р я н ы й :  Н. А. Пузановъ. 1865г. 
Чл.-сот. Фонъ-Трентов1усъ. 1867 г. Чл.-сот. Зап*ва- 
ловъ. 1870г. Д. И. С*нниковъ. 1871 г. Св. А.Юшковъ.
1872 г. Свящ. СтеФановскій. 1873 г. Чл.-сот. I. А. 
Александровъ. 1873 г. К. Амброжевичъ. 1875 г. Чл.- 
сот. А. И. Богуцкій. 1876 г. И. Н. Лутугинъ. 1877 г.

12



178

Д. Д. Осиповъ. 1877 г. Э. С. Маньковскш. 1880 г. 
Болотниковъ. 1880 г. Н. Д. Поповъ. 1880 г. Д. С. 
Леванда. 1882 г. И. X . Ольманъ. 1882 г. 0 . А. Не- 
доходовскш. 1888 г. С. Красноперовъ. 1889 г. И. Е. 
Шавровъ 1890 г.

М а л ы я  с е р е б р я н ы й :  Удоновъ. 1865 г. Свящ.
I. Антоновъ. 1869 г. Шатаевъ. 1870 г. Бушковъ. 
1870 г. Свящ. П. Преображенскш. 1871 г. С. С. Ка- 
лентьевъ. 1872 г. Г. Л. Кашевъ. 1875 г. Е. Сави- 
новъ 1877 г. И. М. Чирковъ. 1882 г.

3) По техническими производствамъ и земледель
ческой механик* (II).

Б о л ь п п я  з о л о т ы я :  Чл. Н. В. Черняевъ (м.
А. К. Мейера). 1866 г. Чл. П. А. Зарубинъ (м. А. К. 
Мейера) 1866 г. Чл. П. А. Зарубинъ. 1866 г. Чл.-сот.
А. И. Шпаковскш. 1867 г. Гл. А . X . Редеръ. 1869 г. 
Чл. И. А . Брылкинъ. 1870 г. Г. Фокъ (м. А. К. 
Мейера). 1871 г. Дмитр1евъ (м. Н. В. Черняева). 
1874 г. Чл.-сот. М. В. Неручевъ (м. Н. В. Чер
няева) 1876 г. Э. И. Мельгозе (м. Н. В. Черняева)
1880 г.

М а л ы я  з о л о т ыя :  г. Гетце. 1885.
Б о л ь п п я  с е р е б р я н ы  я: А. Ф. Можайскш.

1869 г. Чл.-сот. Ф. А. Гильдебрандтъ 1870 г.
М а л ы я  с е р е б р я н ы  я: Чл.-сот. Ф. А . Гильде

брандтъ 1866 г. А. И. Молотилкинъ. 1880 г. Ми- 
троФановъ. 1885 г.

4) По политической экономш и статистик*. (III).

Б о л ь п п я  з о л о т ы я :  Чл. В. Н. Латкинъ. 1865г. 
Чл.-сот. М. К. Сидоровъ. 1865 г. Поч. чл. В. П. 
Безобразовъ. 1871 г. Чл.-сот. Л. В. Черняевъ. 1881 г.
В. И. Семевскш. 1890 г.
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ьковскій. 1880 г. 
!Ъ. 1880 г. Д. С. 
1882 г. 0 . А. Не- 
въ. 1889 г. її. Е.
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870 г. Бушковъ. 
1871 г. С. С. Ка- 
1875 г. Е. Сави-
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. Латкинъ. 1865 г.
Поч. чл. В. П. 

Черняевъ. 1881 г.

Ма л ыя  з о л о т ы я :  Чл. Н. В. Пономаревъ. 1888 г. 
Б о л ь ш і я  с е р е б р я н ы  я: А. Н. Зыряновъ. 1867 г.

5) По комитету грамотности (народному образо
ванию).

Б о л ь ш і я  з о л о т ы я :  В. И. Водовозовъ. 1872 г. 
Бар. Н. А . КорФъ. 1873 г. Ф. Н. М*дниковъ 1874 г. 
Д. П. Соколовъ. 1875 г. О. И. Паульсонъ. 1876 г.
С. И. Миропольскій. 1877 г. В. А. Евтушевскій. 
1879 г. В. А. Золотовъ. 1879 г. Чл. П. Г. Р*дкинъ.
1881 г. Г-жа Еоваленская (м. А. 0 . Погосскаго) 1881 г.
Н. 0 . Бунаковъ. 1882 г. Чл. X. Д. Алчевская 1884 г. 
П. П. Максимовичъ 1887 г. Чл. Н. Ф. Фанъ-деръ 
Флитъ. 1887 г. Д. И. Тихо»провъ. 1888 г. П. И. 
Макушинъ. 1889 г. Д. В. Григоровичъ 1890 г.

Почетная премія —  золотая медаль, предоставлен
ная въ распоряженіе И. В. Э. Общества почетнымъ 
членомъ Ея Императорскимъ Высочествомъ Великою 
К нягинею Еленою Павловною, для присужденія разъ 
въ 2 года, за сочиненіе для народнаго чтенія по сель
скому хозяйству, по кончин* Ея Высочества не при
суждалась, за неассигноватемъ денегъ на изготов- 
леніе этой медали. .

Д е н е ж н ы  я средства.

Императорское Вольное Экономическое Общество 
вступило во второе стол*т1е своей жизни съ вполн* 
уже обезпечеными средствами для дальнейшей своей 
д*ятельности, такъ какъ возникшш въ начал* шести- 
десятыхъ годовъ вопросъ о денежныхъ остаткахъ, об
разовавшихся въ Обществ* отъ пocoбiя, которое оно
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получало съ 1827 до 1857 года отъ правительства на 
распространеніе оспопрививанія въ Россіи, а вміст* 
съ т*мъ и вопросъ о сохраненіи въ ц*лости значитель
ной части капиталовъ Общества, былъ окончательно 
разр*шенъ въ его пользу Высочайшимъ повел*шемъ 
6 августа 1865 года, коимъ помянутые остатки при
знаны неотъемлемою собственностью Общества, по 
тому уваженію, что оно и поел* прекращенія пособія 
продолжало свою полезную д*ятельность въ распро- 
страненію оспопрививанія и изъявило готовность на бу
дущее время оказывать сод*йствіе свое въ этомъ д*л*.

Такимъ образомъ средства, коими располагало 
Общество на свои д*йствія въ истекшемъ двадцати- 
пятил*тіи, состояли 1) изъ процентовъ на принад
лежащее ему капиталы: а) неприкосновенный, въ
300,000 р., проценты съ котораго расходуются вообще 
на занятія Общества, и б) спеціальньїе, назначеніе 
которыхъ указано жертвователями, именно: гра®а 
Мордвинова^ 30,000 р., на изданія сельскохозяйствен
ной библіотеки; А. И. Яковлева, 9,500 р., для усо- 
вершествованія сельскаго хозяйства въ Тверской губ.; 
гр. Остермана, 300 р., на изданія; И. О. Базилевскаго, 
900 р., на распространеніе оспопрививанія; Э. А. 
Зурова, 500 р., на распространеніе грамотности;
2) правительственнаго пособія, изъ котораго 4,321 
руб. оставались въ распоряженіе Общества, а 4,250 
руб. удерживались казною на содержаніе 34 степен- 
дiaтoвъ Общества въ Харьковскомъ землед*ческомъ 
училищ*; 3) пособія изъ кабинета его Величества
1,714 р. 29 к., взам*нъ доходовъ съ участка на 
Петровскомъ остров*, который въ сороковыхъ годахъ 
отведенъ былъ въ пользованіе Общества и зат*мъ 
обратно поступилъ въ веденіе кабинета; 4) дохода съ 
Охтенской Фермы 2,566 р. 67 к., составляющихъ раз
ность между арендными платами, вносимою и полу
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чаемою Обществомъ; 5) сумма, пожертвованная Я. Я. 
Фейгинымъ, съ наросшими на нее процентами, 1,100 
руб., на премію за сочиненія по скотоводству; 6) член- 
скихъ взносовъ, подписныхъ денегъ на періодическія 
изданія Общества и суммъ, вырученныхъ отъ про
дажи изданій, и 7) единовременныхъ пособій прави
тельства, земствъ и частныхъ лицъ, на изданія, 
устройство Бурашевской школы, устройство выста- 
вокъ, производства опытовъ и прочіе.

Для будущихъ своихъ дЬйствій Императорское 
Вольное Экономическое Общество располагаетъ, кромй 
источниковъ, указанныхъ въ первыхъ шести пунк- 
тахъ, еще запаснымъ капиталомъ, который, благо
даря сд'йланнымъ сбережешямъ, главнымъ образомъ 
въ хозяйственныхъ расходахъ, а также по изданію 
«Трудовъ», достигъ къ 1 января 11,579 р. 69 к., и 
капиталомъ, для выдачи въ 1911 году конкурсныхъ 
премій, за сочиненіе по крестьянскому вопросу; капи- 
талъ этотъ, основанный въ 1879 году, составлялъ къ
1 января сего года 5,100 рублей.

Главнййшіе дЪятели изъ членовъ Императорскаго Вольнаго 
Экономическая Общества.

Въ предыдущемъ обозрініи занятій Общества 
мы уже поименовали тйхъ изъ его членовъ, которые 
наиболее потрудились въ д іл і достиженія его цілей; 
мы указали также и тйхъ, которыхъ Общество за 
ихъ выдающаяся заслуги наградило медалями, или 
почтило установлешемъ медалей ихъ имени; вновь 
перечислять здісь всЬхъ этихъ деятелей представ
ляется уже излишнимъ, а потому мы ограничимся 
приведешемъ именъ лицъ, занимавшихъ за истекшее
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двадцатипятил'&тае должности по Обществу и прини- 
мавшихъ такимъ образомъ непосредственное yqacrie 
въ его деятельности. Прежде всего мы должны ска
зать, что почетнымъ президентомъ Императорскаго 
Вольнаго Экономическаго Общества состоитъ съ 28 
апреля 1862 года Его Императорское Высочество Го
сударь Великш Князь Николай Николаевичъ Старшш.

Должное,ть президента занимали: Е. П. Ковалев- 
скш, до декабря 1865 года. Въ его президенство осно
ваны Комитетъ Грамотности и Политико-экономиче- 
скш, его заботами упрочено навсегда Обществу не
прикосновенность капиталовъ и имъ же поднятъ 
вопросъ объ изследованш Россш въ экономическомъ 
отношенш; С. И. Волковъ, 1865— 1868 гг.; А. А . князь 
Италшскш, графъ Суворовъ-Рымникскш 1869—1871 
годовъ; въ его президенство утвержденъ новый уставъ 
И. В. Э. Общества и произошло то ожив лете дея
тельности последняго, о которомъ можно судить по 
настоящему обозрешю; К. Д. Кавелинъ, 1882— 1884 
годахъ, возбудилъ вопросъ объ общемъ направленш 
деятельности И. В. Э. Общества и выработавъ по
дробную программу этой деятельности, отъ должности 
президента отказался; баронъ П. Л. КорФЪ съ 1885 
и до настоящаго времени.

Въ должности вице-президента состояли: В. И. 
Уткинъ до 1866 г.; А. А . Волоцкой, 1866— 1868 гг.;
3. Н. Мухортовъ, 1869— 1875 гг.; H. Е. Барановъ
1876 г.; В. И. Вешняковъ, 1877—1881 гг.; А. М. 
Бутлеровъ, 1882— 1884гг.; А. С. Ермоловъ,1885—1887 
гг.; А . В. Советовъ съ 1888 и по настоящее время; 
до избрашя въ вице-президенты занималъ должности 
председателя I Отделешя въ теченш двадцати двухъ 
летъ и редактора «Трудовъ» 25 летъ.

Секретаремъ Общества въ конце 1860 г. былъ 
избранъ А. И. Ходневъ; неутомимый и энергичный
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работникъ по Обществу и историкъ столетней его 
деятельности, онъ занималъ эту должность, выбирае
мый каждое трехлепе, до самой смерти, последовав
шей въ заседанш Общества 5 марта 1883 года; после 
него до конца 1883 года исполняли обязанности сек
ретаря А. В. Советовъ, В. И. Ковалевскш:, А. А. 
Шульцъ; съ 24 ноября 1883 года, секретаремъ былъ 
избранъ А. И. Бекетовъ, который и состоитъ ныне 
въ этой должности.

Переходя къ составу Отделенш, мы должны ого
вориться, что, по уставу 1859 г., должностей товари
щей председателей не существовало, но имъ соответ
ствовали должности членовъ Совета отъ Отделенш; 
члены эти въ случае отсутств1я по какимъ-либо причи- 
намъ председателей Отделенш исполняли ихъ обязан
ности. Уставъ 1872 года ввелъ должности товарищей 
председателя Отделенш, а членовъ Советаотъ Отде
ленш заменилъ членами Совета отъ Общаго Собрашя.

Председатели I отделешя (сельскаго хозяйства):
С. И. Волковъ до конца 1865 года; А . В. Советовъ 
съ 1866 г. до 22 декабря 1888 года; съ 1889 года 
эту должность занимаетъ В. И. Ковалевскш. Чле
нами Совета отъ Отделенш: А. В. Советовъ, до
1866 г.; В. Д. Скарятинъ 1866 г., а за отказомъ его 
отъ этой должности въ мае 1867 г. И. А. Брылкинъ 
по 1872 годъ, Товарищи председателя: Н. Е. Бара
новъ 1872— 1875 г.; И. А . Горчаковъ 1876— 1881 г.,
В. И. Ковалевскш 1882— 1888 гг.; П. А . Вильдер- 
лингъ съ 1888 года.

Председатели II Отделешя (техническихъ про- 
изводствъ и земледельческой механики): В. Г. Сер- 
гйевъ, до конца 1865 года; А . П. Гутманъ 1866—
1868 г.; В. Г. Сергеевъ 1869—1871 г.; И. П. Ильинъ 
1872— 1878 г.; Ф. Н. Королевъ занимаетъ должность 
председателя съ 1879 года.
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Члены Совета отъ Отделешя: A. X . Редеръ до 
конца 1865 г.; В. Г. Сергйевъ 1866—1868; H. М. Со- 
коловъ 1869—1871 г. Товарищи председателя: Ф. 
Н. Королевъ 1876—1878 г.; В. В. Черняевъ 1879—
1882 г.; К. И. Масленниковъ 1883—1884 г.; И. 
Н. Толстой занимаетъ эту должность съ 1885 года.

Председатели III Отделешя (вспомогательныхъ 
наукъ, а съ 1872 г. политической экономш и сельско
хозяйственной статистики): Н. В. Черняевъ до конца 
1865 года; С. С. Лашкаревъ 1866— 1869 г., В. П. Безо- 
бразовъ 1872— 1875 г., Э. Р. Вреденъ 1876— 1881 г., 
Ф. Л. Варыковъ 1882— 1887 г., Е. И. Ламансшй за
нимаетъ должность председателя съ 1888 года.

Члены совета отъ Отделешя: С. П. Щепкинъ 
1865—1866 г., Д. И. Менделеевъ 1867—1869 г. То
варищи председателя: А. А. Елаусъ 1873—1875 г.; 
А. В. Яковлевъ 1882—1888 г., А. Н. Егуновъ за
нимаетъ должность председателя съ конца 1888 г.

Председатели: Медицинскаго комитета И. А. Бры- 
ковъ 1865—1869 г.; Политико-Экономическаго коми
тета И. В. Вернадскш 1865—1868 г., В. И. Веш- 
няковъ 1869— 1871 г.; Комитета грамотности: Н.
A. Ермаковъ съ основашя Комитета до 1887 года, 
Я. Т. Михайловскш занимаетъ должность съ 1887 г.

Члены Совета отъ Общаго Собрашя выбираются 
съ 1872 года на трехлет1е для присутствовала въ 
Совете; должности эти занимали: А. Б. Фонъ-Бу- 
шенъ, Н. И. Водовъ, А. М. Бутлеровъ, А. С. Ермо- 
ловъ, Л. Е. Адамовичъ, С. О. Шилкинъ, В. Д.Кренке, 
И. А. Горчаковъ, В. Ю . Скалонъ, И. С. Ивашенко,
B. В. Докучаевъ, О. Л. Барыковъ и В. Г. Котельни- 
ковъ. Последше два занимаютъ эти должности ныне. 
Денежною и хозяйственною частью заведывали: И. А. 
Брылкинъ, В. Г. Сергеевъ, Л. М. Розенталь и И. А. 
Горчаковъ.

I
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Въ течете истекшаго двадцатипятилЗтя, И. В. Э. 
Общество избрало въ свои почетные члены некото- 
рыхъ изъ своихъ бывшихъ и нынешнихъ деятелей, 
а также некоторыхъ русскихъ и иностранныхъ уче- 
ныхъ и лицъ, оказавшихъ особыя услуги тому делу, 
на пользу котораго работаетъ Общество.

Кроме того Общество почтило память умершихъ 
въ этотъ першдъ времени своихъ бывшихъ деятелей 
постановкою ихъ портретовъ въ залахъ заседашя, 
а именно: князя В. В. Долгорукова, Е. П. Ковалев
скаго, А . А. князя Италшскаго гра®а Суворова 
Рымникскаго, гр. А. А. Бобринскаго, С. А Маслова, 
Н. П. Шишкова, А. И. Ходнева, К. Д. Кавелина, 
А . М. Бутлерова и П. А. Зарубина.

З а к л ю ч е н !  е.

Вольное Экономическое Общество возникло въ 
такое время (1765 г.), когда земледельчесше и вообще 
низппе классы народа повсюду въ средней Европе 
были погружены въ невежество. Знаменитый Артуръ 
Юнгъ писалъ, что въ 1789 году: «во Францш земле- 
дел1е не подвинулось впередъ съ X  века». Почти 
везде царствовало тамъ трехпольное хозяйство, ме
стами паровыя поля оставались по 2 года въ залежи, 
попадались еще плуги временъ Виргил1я. Огромное 
количество земель было вовсе заброшено и представ
ляло пустыри. Повсюду была нищета, полное без
дорожье, OTCjTCTBie школъ, ужасающая смертность 
при неурожаяхъ. Крестьяне были истощены, Физиче
ски ослабели; населеше Францш не только не уве
личивалось, но въ иные годы уменьшалось ‘З...

*) H. Taine: Les origines de la France contemporaine. L’ancien régime, 
Livre У. Le peuple.— Тутъ представлена ужасающая картина состоятя фрап- 
цузскаго народа въ Х У III вЪкЪ.

I
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Нисколько лучше было въ Германш; но и тамъ 
войны и неурядицы делали свое дело.

Повсюду крестьянинъ былъ или закрепощенъ или 
находился подъ тяжестью еще не миновавшихъ Фео- 

дальныхъ порядковъ *).
Состоите русскаго народа, если судить даже по 

мрачной картине, написанной въ то время Радище- 
вымъ, было далеко не такъ печально, какъ напри- 
меръ положете Французскаго земледельца, со словъ 
Артура Юнга.

Но съ другой стороны, въ Западной Европе тогда 
уже существовало значительное и промышленное го
родское населете: науки, искусства и ремесла стояли 
тамъ уже очень высоко и образоваше было сильно 
распространено въ высшихъ, а главное —  въ сред- 
нихъ классахъ.

Всего этого была еще лишена Р о т я  Х У Ш  века 
и этимъ то объясняются, между прочимъ, те затруд- 
нешя, которыя представлялись деятельности Вольнаго 
Экономическаго Общества въ продолжете доброй по
ловины перваго столетя его существовашя.

Во всякомъ случае, въ высшей степени замеча
тельно, что всего черезъ 42 года по образованш пер
ваго въ Западной Европе сельскохозяйственнаго Об
щества, и только 4 года спустя после основашя па- 
рижскаго —  учреждено и наше 2).

Еще замечательнее то обстоятельство, что Обще
ство это возникло по почину самой Императрицы 
Екатерины II, по инищативе которой оно почти тот- 
часъ же приступило къ обсуждение вопроса о кре- 
постномъ праве.

Всемъ известно, что на этомъ первомъ вопросе 
Вольное Экономическое Общество потерпело первую

*) По I . Шерру (см. їїсторію цивилизаціи Германій) только 1848 годъ далъ 
окончательный толчокъ, уничтожившій среднев'Ьковыя учрежденія.

2) Древнейшее изъ этихъ Обществъ— шотландское— основано въ 1723 году.
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и самую крупную свою неудачу, ибо, хотя сочиненіе 
Беарде дель-Абея, решившее вопросъ въ пользу от
мены крЄпостнаго права, было удостоено отъ Обще
ства высшей награды, но самый вопросъ сданъ былъ 
въ архивъ и оставался безъ иснолненія въ теченіе 
цЄлаго столЄтія.

Но если въ различныхъ странахъ Европы земле- 
дЄльчєскіє классы XYIII века, а отчасти и нашего 
времени, по образованно стоятъ довольно близко другъ 
къ другу *), то въ Россіи подавляющая масса не- 
просвЄщеннаго деревенскаго люда и до сихъ поръ 
поставляетъ громадное препятствіе всякой просвети
тельной деятельности.

Необходимо также имЄть въ виду, что матеріаль- 
ныя средства Вольнаго Экономическаго Общества вна
чале были совершенно ничтожны и возрастали чрез
вычайно медленно. Достатачно припомнить, что въ 
первый годъ своего существованія Общество могло 
истратить всего 19 рублей 39 кошбекъ, и еще въ 
1800 году оно располагало капиталомъ въ 4,050 руб
лей на ассигнаціи. Въ 1825 году средства Общества 
вдругъ стали заметно усиливаться, а черезъ 16 летъ, 
заботами знаменитаго Президента гра®а Николая Се
меновича Мордвинова, капиталы Общества достигли 
уже 230,000 руб. соребромъ. Это было въ 1841 году, 
когда граФъ Мордвиновъ сложилъ съ себя званіе пре
зидента, которое онъ занималъ съ 1823 года.

И такъ, сємидєсятилЄтній перюдъ съ 1765 по 
1835 годъ можно справедливо назвать перюдомъ со- 
зидательнымъ. Во все это время Обществу приходи-

4) Процентъ грамотныхъ вовсе не даетъ правильнаго понятія о степени 
просвЪщешя земледільческаго класса. Необходимо также принимать во внима 
ніе, что наши мужики вовсе не соответствуют тому, что въ Западной ЕвропЪ 
называютъ словами —  Bauer5 paysan, contadino и проч., наши крестьяне ско
рее соотв'Ьтствуютъ многочисленному въ Западной ЕвропЬ деревенскому про
летаріату, мало уступающему, а містами даже превосходящему нашихъ кресть
янъ своимъ невЪжествомъ и рутиною.
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лось бороться не только съ невйжествомъ, но и съ 
недостаткомъ матер!альныхъ средствъ.

Подъ гнетомъ дерваго изъ этихъ обстоятельствъ 
Общество принялось за пропаганду не только сель- 
скохозяйственныхъ, но и всякихъ техническихъ зна
ній, и даже чисто-научныхъ *), что впрочемъ согла
совалось и съ боліє широкой программой деятель
ности, заключавшейся въ прежнемъ уставі Общества.

Безъ сомнінія, Общество сознавало необходимость 
сначала изслідовать страну въ хозяйственно-эконо- 
мическомъ отношеніи, —  но на это оно не иміло до- 
статочныхъ матер1альныхъ средствъ, а главное—силъ.

Поэтому все первое его столітіе ясно характе
ризуется просвітительною, можно сказать даже педа
гогическою деятельностью. Всіми мірами старалось 
оно научить не только наилучшимъ пріемамь въ ділі 
сельскаго хозяйства и техники вообще, но прилагало 
прямыя заботы и къ распространенно просвіщеній.

Въ его перюдическихъ издатяхъ, долгое время 
печатавшихся на русскомъ и нбмецкомъ языкахъ, 
не пропущено, по словамъ А. И. Ходнева, ни одно 
сколько нибудь выдающееся открьітіе, усовершевство- 
ваніе или нововведеніе, возникавшее на западі. Оно 
устраивало механическую мастерскую, много заботи
лось о введеній новыхъ или улучшенныхъ растеній, 
устраивало или поддерживало сельскохозяйственныя 
школы, задавало многочисленныя задачи, печатало 
отдільньїя сочиненія, —  словомъ, всячески старалось 
насадить и распространять знанія.

Школы, учрежденныя или поддержанныя Вольнымъ 
Экономическимъ Обществомъ, правда, не окріпли и 
существовали сравнительно не долго, но въ свое время 
оні нєсомнінно принесли большую пользу. Средства,

4) Оно издавало, напримЪръ, ботаническіе словари и перечисленіе русскихъ 
растеній на латинскомъ языкй.
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на нихъ употребленныя *), можетъ быть не соответ
ствовали результатамъ, но можно ли сожалеть объ 
утрате излишняго въ такомъ дЄлЄ, какъ нросвЄще- 
ніе, и въ особенности просвЄщеніе, вносимое въ тем- 
ныя народныя массы.

Къ счастію, изданія Общества были съ самаго 
начала обезпечены правительствомъ, по воле самой 
Императрицы.

Въ противуположность просветительной деятель
ности Общества, его попытки къпроизведенш изслЄдо- 
ваній въ тЄ времена были мало удачны. Тутъ проя
вилась во всей силе та борьба, которую Обществу 
приходилось вести съ невежествомъ и косностью 
крЄпостнаго времени. Особенно интересна вде. этомъ 
отношеніи исторія собиранія Обществомъ экономиче- 
скихъ свЄдЄній о Россіи. За это важное дЄло Обще
ство принялось, какъ известно, съ перваго-же года 
своего существованія и продолжало его до конца 
своего перваго столЄтія, передавъ вопросъ и во вто
рое; ибо въ числе задачъ, поставленныхъ на обсуж- 
деніе съезда по случаю столЄтняго юбилея Общества, 
предлагалось обсудить: въ чемъ должны состоять 
мЄрьі къ изслЄдованію Россіи въ экономическомъ 
отношеніи и какое участіе могутъ принять въ этомъ 
дЄлЄ какъ Вольное Экономическое, такъ и другія 
ученыя Общества.

Для достиженія своей цЄли въ данномъ случае 
Общество составило обширную и дельную программу, 
пыталось вступать въ сношенія съ экономна директо
рами, съ губернаторами, съ духовными лицами, 
испросило по этому случаю право безплатной коррес-

*) Знаменитая своею ревностью къ распространенію просвіиценія въ на
роді, графиня С. В. Строгонова истратила на свою сельскохозяйственную 
школу (кромі поддержки отъ Общества, коего она была членомъ)— 1.300,000 р. 
ассигнаціями.
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понденцш, получало поощретя отъ правительства, а 
въ 1801 году исходатайствовало Высочайшее пове
д ете  Императора Александра I, дабы понудить гу- 
бернаторовъ къ собиранш хозяйственныхъ сведенш.

Въ 1849 году Общество снаряжало даже экспе- 
дищю для изследоватя черноземной полосы, но изъ 
двухъ посланныхъ лицъ одно— именно покойный Ни
колай Яковлевичъ Данилевскш — былъ по какому-то 
недоразуменда арестованъ, сосланъ въ Вологду, и 
экспедищя этимъ кончилась.

Словомъ сказать, вей усил1я Общества для соби- 
ратя экономическихъ сведенш о Россш, длившаяся 
въ течете почти цЬлаго столепя, доставили лишь 
НИСКОЛЬКО отрывочныхъ ИЛИ поверхностныхъ СВ'ЁД'Ё- 

нш, далеко не соотвйтствовавшихъ великой энергш 
и настойчивости, выказанныхъ Обществомъ.

И такъ, первое столЗте Общества характери
зуется просветительною деятельностью, которая и 
доставила ему во всей стране высокое уважеше и 
авторитетъ.

Вместе съ темъ къ концу перваго столейя ре
зультата внутренняго хозяйства Общества оказался 
въ высшей степени благопр1ятнымъ. Въ 1865 году 
денежныя средства были значительны: имущество 
его представляло капиталъ въ полмиллюна съ лиш- 
нимъ (533,487 рублей); оно уже владело богатою 
библютекою и темъ самымъ удобнымъ и обширнымъ 
домомъ, где мы теперь находимся.

Такимъ образомъ, Общество вступало во второе 
свое столетде при услов1яхъ, повидимому, благо- 
пр1ятныхъ.

Великш вопросъ, поднят1емъ котораго оно начало 
свою деятельность, былъ решенъ въ желательномъ 
смысле. Ближайшая обстановка Общества была вполне 
удовлетворительна; дела его находились въ рукахъ
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энергическаго, талантливаго и горячо ему преданнаго 
деятеля—Алексея Ивановича Ходнева, который оста
вался секретаремъ его до самой своей кончины, по
следовавшей въ 1883 году. Вместе съ темъ, какъ 
уже сказано, Общество унаследовало отъ перваго 
своего столеия всеобщее уважеше и авторитетъ.

Пробегая предложенный выше краткш очеркъ, 
можно убедиться, что и въ последшя 25 летъ Обще
ство не сидело сложа руки. Не оставляя своей про
светительной деятельности, завещанной ему прош- 
лымъ столепемъ, Общество принялось за изследо
ватя, которыя на этотъ разъ удавались ему въ го
раздо большей степени. Удачнее оказались и друпя 
его начинашя, получивппя теперь более практиче- 
скш характеръ.

Поэтому, истекшее 25-летае можно характеризо
вать именно какъ перюдъ изследованш и практики.

Вспоминая этотъ, столь кратковременный першдъ 
деятельности нашего Общества, мы убеждаемся, что 
не было почти ни одного вопроса въ экономической 
и хозяйственной жизни страны, въ которомъ-бы наше 
Общество не участвовало, нередко принимая на 
себя начинаше и удачно пуская въ ходъ то или 
другое дело.

Позволю себе въ самомъ сжатомъ виде перечи
слить главные моменты деятельности нашего Обще
ства за истекшую четверть века.

Начну съ народнаго образовашя, этой главной 
основы всякаго прогресса.

Обществу принадлежитъ починъ въ изданш «По- 
ложешя о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ». 
Съ этимъ деломъ связано имя покойнаго Евгешя 
Николаевича Андреева, ибо по его докладу и подъ 
его председательствомъ работала та Коммишя Импе
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, трудъ
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которой представленъ былъ правительству, съ прось
бою объ осуществлеши.

Какъ известно, съ 1880 года мысль Общества 
действительно осуществилась.

Учреждеше Бурашевской школы садоводства, ого
родничества и пчеловодства, начавшей уже давать 
благопр1ятные результаты, есть какъ-бы конкретное 
со стороны Общества приложеше того, что оно тео
ретически выработало въ своемъ «Положенш о низ- 
шихъ сельскохозяйственныхъ школахъ».

Комитетъ грамотности, учрежденный еще въ 1861 
году, получилъ свое окончательное устройство и раз- 
вилъ свою благодетельную деятельность тоже въ 
последнее 25-леие. Въ этотъ перюдъ времени раз
вились его матер1альныя средства и началась изда
тельская деятельность. Въ последнее десятилейе оно 
издало 650,000 экземпляровъ книгъ для народнаго 
чтешя, число-же разосланныхъ имъ безденежно или 
за сильно пониженную плату книгъ нужно считать 
миллтнами экземпляровъ.

Касательно сельскаго хозяйства собственно, въ об
ласти деятельности нашего I Отделешя, почти все 
время находившагося подъ председательствомъ А. В. 
Советова, мы встречаемся съ крупными и плодотвор
ными дейстаями.

Общество пустило въ ходъ дело артельнаго сыро- 
варешя, энергично и авторитетно поддержавъ словомъ 
и деломъ такого деятеля какъ Ник. Вас. Верещагинъ, 
подъ руководствомъ котораго, и не безъ помощи Об
щества, образовалось до 500 обученныхъ сыроваровъ.

Нашимъ же Обществомъ возбужденъ и пущенъ въ 
ходъ важный вопросъ о предохранительной прививке 
скоту сибирской язвы, по способу Пастера. Поста
новкою этого вопроса на практическую почву Росыя
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обязана нашему Обществу, которое съум*ло поручить 
діло такому талантливому знатоку, какимъ былъ по
койный Левъ Семеновичъ Ценковскій.

Вспомнимъ и о томъ, какъ много сделало наше 
Общество для распространенія раціональнаго пчеловод
ства. Съ этимъ д*ломъ неразрывно связано имя Алек
сандра Михайловича Бутлерова, превосходный книги 
котораго объ этомъ предмет* оказали столь важныя 
услуги вс*мъ русскимъ пчеловодамъ.

Общество наше не оставило безъ вниманія даже 
такую отрасль народнаго хозяйства какъ шелковод
ство, не смотря на то, что условія, благопріятньїя для 
его развитія, такъ далеки отъ нашихъ с*верныхъ 
странъ. Краткая, но очень толковая книга бывшаго 
сочлена нашего В. Э. Иверсена, вміст* съ его табли
цами, изданная Вольнымъ Экономическимъ Обще
ствомъ, и до сихъ поръ служитъ чуть ли не единствен- 
нымъ полезнымъ руководствомъ для начинающихъ 
шелководовъ.

По иниціатив* покойнаго А . М. Бутлерова въ 
сред* нашего Общества поднятъ даже вопросъ о чай- 
номъ деревц*. Трудами его и Коммисіи, занимавшейся 
этимъ вопросомъ подъ его предс*дательствомъ, вы
яснено, что культура чайнаго деревца вполн* возможна 
въ Закавказскомъ кра*.

Къ д*ятельности І Отд*ленія относятся и важ
ныя предпріятія Общества касательно русскаго поч- 
вов*д*нія, въ связи съ раціональньїми агрономиче
скими опытами. Тутъ зам*чается въ д*йств1яхъ Об
щества разумная параллельность въ веденій д*ла.

їїзсл*дованіе черноземной полосы Россіи въ гео- 
логическомъ и почвенномъ отношеніи дала, какъ 
изв*стно, высоко ц*нные результаты, возбудивъ при- 
томъ какъ въ земствахъ, такъ и въ частныхъ ли- 
цахъ д*ятельное участіе къ изсл*довашямъ такого рода.

13
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Съ этими работами связано имя Василья Василье
вича Докучаева, продолжающаго, вміст* съ учени
ками своими, энергически трудиться въ томъ же 
направленій и до сихъ поръ.

Изслідованіе черноземной полосы Россіи, вм істі 
съ примыкающими къ нему последующими работами, 
по обширности своей и сравнительной законченности 
не имйетъ себі ничего подобнаго въ деятельности 
нашего Общества за первое его столітіе. Въ т і  вре
мена, впрочемъ, такая работа врядъ ли была бы и 
возможна.

Вс*мъ извістньї результаты черноземной экспе- 
диціи, извістна и энергическая, давшая уже много 
ціннаго, діятельность «почвенной коммисіиг, воз
никшей всл^ъ за названной зкспедиціей и служа
щей ей какъ бы продолжешемъ.

Раціональньїе опыты надъ вліяніемь туковъ, со
става почвы, обработки и т. п. на хлібньїя растенія, 
начатые по иниціативі Д. И. Менделіева еще до 
черноземной экспедицш, были продолжены новыми 
опытами, производившимся на сельскохозяйственной 
станцій, устроенной членомъ Совіта нашего Иларіо- 
номъ Николаевичемъ Толстымъ, въ его имініи — Бо- 
годухові. Опыты и наблюденія производились подъ 
руководствомъ Фил. Ник. Королева и сочлена на
шего Петра Федоровича Баракова, на средства вла- 
дільца, съ незначительною лишь затратою со сто
роны Общества.

Первый рядъ опытовъ, в м іст і съ богодуховскими, 
составляетъ цінньїй вкладъ въ науку, далеко не ли
шенный и практическая значенія, такъ какъ по 
немъ можно судить объ относительной пригодности 
туковъ, а отчасти и обработки, при различныхъ поч- 
венныхъ и экономическихъ услов1яхъ.

Въ посліднее время подобную же станцію учре-
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дилъ у себя въ имЄніи, въ Лужскомъ уЄздЄ, членъ 
СовЄта П. А . Бильдерлингъ.

Упомяну также о с*мянныхъ выставкахъ, устраи- 
ваемыхъ Обществомъ въ своемъ поміщеній. Польза отъ 
нихъ, какъ мне кажется, несомненная: онЄ вліяють 
на сближеніе хозяевъ между собою, на усовершенство- 
ваніе семянныхъ хозяйствъ, на введете новыхъ сор- 
товъ полезныхъ растеній. Достаточно напомнить о 
появленіи на этихъ выставкахъ крупно-сЄмяннаго льна, 
пропагандированнаго сочленомъ нашимъ Александромъ 
Федор. Баталинымъ, безъостнаго костыря, такъ ска
зать открытаго Александромъ Васильевичемъ СовЄто- 
вымъ для южно-русскаго травосЄянія, мохаря, и пр.

Въ кругъ деятельности II ОтдЄлєнія Общества 
входятъ между прочимъ вопросы, соприкасающіеся 
съ деятельностью перваго. Таково льноводство, на 
которое въ истекшее 25 - тилЄтіє Общество обра
щало особое вниманіе. При Обществе долгое время 
действовала льноводная коммисія, сначала подъ пред- 
седательствомъ А. И. Ходнева, затемъ Ф. Н. Коро
лева. Устраивались съезды льноводовъ, командиро
вались лица для изслЄдованія положеній льняной про
мышленности, принимались мЄрьі къ распростране
нно американскаго способа обработки льняной тресвы, 
и проч.

Результатомъ этихъ работъ было между прочимъ 
изданіе нЄсколькихь книгъ, въ томъ числе сочиненія 
Ф. Н. Королева «Льноводство и сельско-хозяйствен- 
ная обработка льнянаго волокна».

Въ прошлую четверть столЄтія Общество не мало 
занималось и сельскохозяйственными машинами. По
стоянно производились сравнительный ихъ испьітанія, 
сначала особою Коммисіею, затемъ подъ руковод- 
ствомъ Ф. Н. Королева, обратившаго, между про
чимъ, особое вниманіе на кустарное производство
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землед*льческихъ орудій, а также и подъ руковод- 
ствомъ Валеріана Вас. Черняева. Выдавались премій 
за лучшія машины, издавали конструкторскіе чер
тежи, и пр.

Общество участвовало также въ распространеніи 
раціональной огневой сушки плодовъ и овощей. Этому 
ділу, какъ известно, особенно много содействовалъ 
сочленъ нашъ В. В. Черняевъ, который неоднократно 
устраивалъ въ стйнахъ Общества и выставки суше- 
ныхъ плодовъ и овощей.

Сельскохозяйственное винокуреніе было также 
предметомъ энергической заботливости Общества. По 
этому поводу къ нему обращалось правительство и 
Общество выработало рядъ ходатайствъ, которыя и 
представлены въ Департамента Неокладныхъ сбо- 
ровъ. Къ работамъ приглашены были хозяева и не
которые представители заводовъ, трудившіеся подъ 
предсБдательствомъ Ф. Н. Королева.

Обращаюсь къ кругу деятельности нашего III отдЄ- 
ленія, къ статистик* и политической зкономіи.

Прежде всего следуеть указать на одно изъ са- 
мыхъ обширныхъ и удачныхъ изслЄдованій Общества, 
произведенное имъ вмЄстЄ съ Императорскимъ Гео- 
граФическимъ Обществомъ и касающееся хлебной 
торговли Россіи. Всемъ известны какъ самые труды, 
снаряженной по этому поводу зкспедиціи, такъ и 
результаты ихъ, изложенные въ нЄсколькихь томахъ 
и изданные совместно обоими Обществами.

Этою зкспедиціею, въ составъ которой входили 
вполне компетентный лица, Общество въ значитель
ной степени удовлетворило своему давнишнему стрем- 
ленію изучить Россію въ экономическомъ отношеніи, 
вызвавъ притомъ цЄльій рядъ другихъ, подобныхъ 
же изслЄдованій.

Общество возбудило также большой интересъ своими
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трудами и изсл*дованіями касательно положенія сель
ской поземельной общины. Программа для собиранія 
св*д*ній по этому предмету выработана бывшимъ пред- 
с*дателемъ III Отд*ленія 0 . Л. Барыковымъ, вміст* 
съ А. В. Половцевымъ и П. А . Соколовскимъ. Имъ-же 
принадлежитъ и редакція матеріалові которые и до 
сихъ поръ не исчерпаны, хотя часть ихъ уже издана.

Напомню зат*мъ объ издаваемомъ Обществомъ Зем- 
скомъ Ежегодник*. Обширное предпріятіе это, вы
званное докладомъ и заботами сочлена нашего Ивана 
Ефимовича Андреевскаго, вс*мъ хорошо изв*стно.

Изданные до сихъ поръ томы хотя и составляютъ 
лишь отрывокъ, но будущій историкъ земства, безъ 
сомн*нія, и за это скажетъ Обществу большое спасибо.

Недавнее зам*шательство въ хозяйств* страны, 
вызванное падешемъ ц*нъ на хл*ба, не могло не обра
тить на себя вниманія нашего Общества. Благодаря 
почину барона Павла Леопольдовича Кор®а образова
лась коммиссія, которая и выработала по этому по
воду рядъ докладовъ, изданныхъ особою книгою и 
внесшихъ свою посильную лепту для разр*шенія воз- 
никшаго вопроса.

Нельзя не указать зд*сь на недавнее изсл*дованіе, 
произведенное по порученію Общества сочленомъ на- 
шимъ Г. П. Сазоновымъ, въ н*которыхъ волостяхъ 
Порховскаго у*зда. Объемистый докладъ его, полный 
любопытныхъ и тщательно собранныхъ Фактовъ, у 
вс*хъ передъ глазами: онъ изданъ Обществомъ и въ 
«Трудахъ» и отд*льно. Для н*которой части Порхов- 
скихъ крестьянъ онъ им*лъ уже благотворное влія- 
НІЄ, и вм*ст* съ т*мъ докладъ этотъ послужилъ но- 
вымъ матеріаломь для вьіясненія необходимости при
нять м*ры, какъ противъ задолжности крестьянъ, 
такъ и въ пользу установленій неотчуждаемости не
которой части ихъ собственности.
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Последнею значительною работой Вольнаго-Эконо- 
мическаго Общества являются «Ходатайства», вырабо
танный коммисшею изъ членовъ отъ всЬхъ Отд*ле
т и , по поводу пересмотра таможеннаго тари®а. Этотъ 
трудъ, большею частш составленный и редактирован
ный членомъ Совета Александромъ Николаевичемъ 
Егуновымъ, заключаетъ въ себ* доводы въ пользу 
ослаб летя таможенныхъ ставокъ на предметы ввоза, 
вздорожате которыхъ несомненно должно пагубно 
отразиться на успйхахъ нашего сельскаго хозяйства.

Укажу наконецъ на то, что въ истекшемъ 25-л і
тій оспопрививаніе, составляющее одну изъ важныхъ 
отраслей практической деятельности Общества, полу
чило окончательную, прочную организацію, такъ какъ 
отдельный оспопрививательный покой и состоящій 
при немъ телятникъ устроены только въ 1871 году. 
Прибавлю, что за это время заботы Общества въ 
дЄлЄ оспопрививанія проявились введетемъ ревакси- 
націи и разсылкою детрита вмЄсто лимфы, способа, 
оказавшагося въ высшей степени цілесообразньшь. 
Такъ какъ Общество строго слідить затімь, чтобы 
разсылка его детрита производилась безплатно, и такъ 
какъ детритъ сохраняетъ свою силу и свіжесть даже 
при посьілкі въ самые отділенньїе пункты Имперіи, 
то и расходъ его считается милліонами дозъ.

Въ послідніе годы оспопрививательное заведеніе 
наше расширено и нынйшнимъ лйтомъ отділано вновь.

Печатный органъ Общества— «Труды» находились 
въ теченіе почти всего истекшаго 25-літія подъ ре
дакцією А. В. Совітова и заключаютъ въ себі ц і 
лую знциклопедію солидныхъ сельскохозяйственныхъ 
и' экономическихъ СВІДІНІЙ.
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Общество неоднократно занималось реорганизаціею 
этого изданія, заботясь о болыпемъ его распростра- 
неніи; но всякій разъ приходило къ тому убЄжденію, 
что при средствахъ, на него ассигнуемыхъ, этого до
стигнуть невозможно. Прибавлю, что натпи «Труды», 
всегда носившіе характеръ журнала ученаго, по этому 
самому не могли претендовать на широкое распро
страненіе. Съ 1888 года «Труды» подверглись окон
чательной реорганизаціи и вмЄщаюта въ себе работы 
только действительно доложенныя или обсужденныя 
въ среде В. Э. Общества.

ВмЄстЄ с ъ  т ^ м ъ  они стали раздаваться господамъ 
членамъ Общества безплатно.

ВслЄдствіе такого преобразованія нашего изданія 
получилась економія, и явилась возможность болЄе 
частой командировки изслЄдователей. Результаты дея
тельности этихъ изслЄдователей помещаются въ «Тру- 
дахъ» и такимъ образомъ достигается двоякая цЄль: 
постепенное изученіе экономическихъ и хозяйствен- 
ныхъ условій страны и снабженіе нашего изданія 
оригинальными работами.

Изъ этого беглаго перечня, въ которомъ я мнб- 
гаго не касался, можно кажется усмотреть, что Импе
раторское Вольное Экономическое Общество не без
действовало въ продолжете истекшихъ 25 летъ.

Оценить, однако-же, то влiянie, которое имели 
изследовашя и вообще труды Общества на народное 
хозяйство, —  врядъ-ли возможно. Предлагаемый ныне 
очеркъ, и даже составленная А . И. Ходневымъ исто- 
piя В. Э. Общества за столепе, могутъ послужить 
лишь мaтepiaлoмъ для будущаго историка сельскаго 
хозяйства въ Россш. Если, согласно предложенш 
своего Президента, Общество предприметъ такой трудъ,



то только отъ него можно будетъ ожидать удовлетво
рите льнаго ответа на поставленные вопросы.

Въ начале своей заключительной рЄчи я, въ нЄ- 
сколькихъ словахъ, напомнилъ объ экономическомъ и 
хозяйственномъ положеній средней Европы, со вклю- 
чешемъ и Россіи, въ половине ХУIII века, когда 
возникло наше Общество.

Съ техъ поръ прошло 125 летъ. Нашъ зємлєдЄ- 
лецъ не только свободенъ, но и наделенъ землею, и 
мы пока еще избавлены отъ того великаго зла, кото
рое называется пролетаріатом^

Въ этомъ —  нашъ прогрессъ. Что-же касается до 
степени прогрессированія нашей сельскохозяйствен 
ной техники и экономическаго положеній, то — какъ 
уже сказано — будемъ ждать ответа отъ исторіи.


