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Х А Р Ь К О В Ъ .
30-го апрѣля 1881.

Телеграмма изъ Софіи принесла намъ 
извѣстіе, которое не можетъ не волно
вать до глубины души каждаго рус
скаго человѣка, кому дороги политиче
скія судьбы славянскаго племени, для 
кого священны жертвы, труды и ре
зультаты недавней еще войны на Бал
канскомъ полуостровѣ. Здѣсь земля смо
чена, чуть ли не въ каждомъ вершкѣ 
своемъ, кровью русскаго солдата. Здѣсь 
страдала великою заботою душа Госу
даря Александра ІІ-го, пришедшаго ос
вободить и устроить болгаръ. Мѣсто

это для насъ свято есть. На немъ, ка
залось намъ, прочно построено было 
руками Царя - Освободителя зданіе го
сударственной независимости и граж
данской свободы одного изъ наиболѣе 
пострадавшихъ въ раду всѣхъ мучени
ковъ-народовъ славянскаго міра. Мы 
были счастливы мыслью, что Россія за
ложила добрыя сѣмяна для правильна
го политическаго развитія болгаръ. Мы 
надѣялись на богатые всходы изъ этихъ 
сѣмянъ въ будущемъ для всѣхъ славян
скихъ народовъ. Повидимому,все это раз
сыпается въ прахъ передъ жестокою дѣй
ствительностью, которая выступаетъ изъ- 
за строкъ гладко и красиво состав
ленной телеграммы, гдѣ говорится о 
близкой смерти конституціи болгарска
го княжества. Внезапно, какъ Bens ex 
machina, явилось передъ нами, рус
скими людьми, заявленіе, что „Болга
рія дискредитирована извнѣ", что „поло
женіе дѣлъ поколеблено", тогда какъ, 
лишь на дняхъ, читали мы извѣстіе объ 
пріобрѣтеніи этою „дискредитирован
ною" и поколебленной страною Пирот- 
скаго округа отъ Сербіи, за 5 мил
ліоновъ франковъ. Не менѣе поража
етъ насъ фраза о томъ, что установ
ленный послѣ войны правовой и кон
ституціонный порядокъ „поколебалъ въ 
народѣ вѣру въ справедливость зако
новъ".

Въ тревогѣ душевной, спрашиваемъ 
мы себя: что будетъ дѣлать народъ

В Н Ъ  Р О С С І И -

Тунисская экспедиція и цивилизація Алжира.— 
Грамотность и развитіе деревенскаго населенія 
Франціи.—Скандальный процессъ парижскаго 
beau-mond’a.—Статистика счастливыхъ браковъ 
въ Англіи.—Соціальныя права женщинъ X II вѣ
ка.— Деиь рожденія „желѣзнаго канцлера".—

Тунисская экспедиція и вопросъ о 
возмущеніи крумировъ уже болѣе двухъ 
мѣсяцевъ составляютъ главную тему 
самыхъ разнообразныхъ разсужденій 
иностранной прессы. Чѣмъ окончится 
вторженіе французскихъ войскъ на ту
нисскую территорію и удастся ли, подъ 
благовиднымъ предлогомъ „усмиренія 
хищниковъ завладѣть Тунисомъ— 
представляется для республики вопро- 
сомъ.дня. Цивилизаторскія наклонности 
Франціи, нашедшія себѣ такое блестя
щее примѣненіе въ Алжирѣ, требуютъ 
новой почвы, а Тунисъ представляетъ 
въ этомъ отношеніи такой лакомый 
кусокъ, что соблазниться весьма не 
трудно. И вотъ мы ' видимъ, что 
горсть хищниковъ, произведшая нѣ
сколько пустыхъ стычекъ на границѣ 
Алжира, возбуждаетъ оживленныя пре
нія во французской палатѣ, милліоны 
франковъ ассигнуются на мобилизацію 
войска, въ газетахъ и обществѣ слы
шатся энергичные призывы: „въ Ту
нисъ! въ Тунисъ!" и колонны за ко
лоннами направляются въ Африку—от
воевывать территорію отъ варваровъ и 
насаждать тамъ плоды современной ци
вилизаціи. Въ томъ, что Франція дѣй
ствительно дѣлаетъ чудеса въ завое
ванномъ ею Алжирѣ, не можетъ быть

и сомнѣнія, если мы обратимся къ от- 
чотамъ и рѣчамъ, которые произно
сятся, въ настоящее время, на „кон
грессѣ французской ассоціаціи для по
ощренія наукъ", собравшемся въ этой, 
еще такъ недавно, „варварской стра
нѣ". До занятія французами Алжира, 
даже хлѣбопашество и скотоводство 
находилось тамъ въ самомъ низкомъ 
положеніи: туземцы не знали другихъ 
орудій обработки полей, какъ жалкія 
деревянныя сохи, и если получаемая 
ими жатва доставляла средство про
кормленія, то исключительно благодаря 
плодородію алжирскаго Телля (широ
кая прибережная полоса). Въ настоя
щее время однихъ земледѣльческихъ 
машинъ имѣется въ Алжирѣ 63,000 
штукъ, на сумму 10 милліоновъ фран
ковъ. Вмѣсто полудикихъ кочевниковъ, 
бродившихъ со своими стадами по не
обитаемымъ болотистымъ равнинамъ, 
мы видимъ болѣе 500 тысячъ головъ 
лучшаго породистаго скота, пасуща
гося на осушенныхъ, роскошныхъ лу
гахъ. Страна, отличавшаяся своею бѣд
ностью п полнымъ истощеніемъ, въ 
теченіе пятидесятилѣтняго протек- 
торства Франціи, обратилась въ бога
тую житницу Европы. Хлѣбъ, табакъ, 
шолкъ, хлопчатникъ, виноградъ и кра
сильныя растенія—все это широко 
культивируется Алжиромъ, а апельси
нами, бананами, фигами и фисташками 
Алжиръ заваливаетъ европейскіе рынки, 
ведя обширную отпускную торговлю и 
ежегодно увеличивая свое благосостоя
ніе. Почтенные учоные, собравшіеся

Изъ земской жизни.
При взглядѣ на довольно крупную 

цыфру, — 96,558 р., назначаемую по 
смѣтѣ расходовъ полтавскаго губ. зем
ства на народное образованіе и сос
тавляющую 2 7 %  всего земскаго бюд
жета, легко можно увлечься и поду
мать: вотъ земство, сердцу котораго 
близки интересы умственнаго развитія 
народной массы! Но если заглянуть 
глубже въ подробности распредѣленія 
этой суммы, то представляется совсѣмъ 
другая картина. Главная масса денегъ 
тратится на среднее образованіе, не
доступное сельскому крестьянскому на
селенію,— главному земскому платель
щику, выносящему въ то же время, по
чти исключительно, на своихъ плечахъ 
и бюджетъ государственный.

Вотъ подробное распредѣленіе суммъ, 
ассигнованныхъ на образованіе пол
тавскимъ губернскимъ земствомъ. На 
лубенскую классическую гимназію, въ 
которой изъ 368 учащихся 331 чел. 
принадлежитъ къ ' сословіямъ приви
легированнымъ, назначено на 1881 г. 
— 17,872 р.; а отъ ея основанія из
расходовала 250,000 р.

На реальныя училища въ Полтавѣ, 
Кременчугѣ и Ромнахъ, и на прогим
назію въ Прнлукахъ— 23,740 р.

На 4 женскія гимназіи и 5 про
гимназій — 7,0 8 5 р .; на усиленіе средствъ

женскаго образованія въ уѣздахъ — 
3,100 р. На стипендіи 2 студентамъ 
медико-хирургической академіи — 500
р. На образованіе дѣтей лицъ, служа
щихъ въ земствѣ— 3,000 р.

На профессіональныя школы: фельд
шерскую— 12,375 р. и Дехтяревскую 
ремесленную, въ которой 2/ 3 учащ.— 
принадлежитъ сельскому населенію— 
20,000 р. На канцелярію губернскаго 
училищнаго совѣта— 500 р. н учи
тельскіе съѣзды— 3,100 р.

Въ ряду всѣхъ названныхъ учеб
ныхъ заведеній первое мѣсто, по зна
ченію для развитія жизни народной 
массы, съ перваго взгляда должно при
надлежать Дехтяревскому ремесленно
му училищу. Но это оказывается да
леко не такъ, такъ какъ Дехтяревское 
ремесленное училище устроено вовсе 
не для удовлетворенія народнымъ по
требностямъ.

Основано оно вслѣдствіе предложе
нія тайнаго совѣтника Г. П. Балага
на, въ даръ полтавскому губернскому 
земству своей усадьбы со всѣми при
надлежащими къ ней постройками въ
с. Дехтяряхъ, прилукскаго уѣзда. Пер
воначальною цѣлью этого пожертвова
нія со стороны г. Галагана, было у- 
чрежденіе учительской семинаріи. Но 
земское собраніе нашло болѣе полез
нымъ для себя, устройство - ремеслен
наго училища, съ чѣмъ согласился, на
конецъ, и г. Галаганъ. Долго разсуж
дали объ этомъ предметѣ земцы; у нихъ 
являлось даже раздумье,— принимать 
ли вообще подарокъ на образователь
ное дѣло. Баллотировали вопросъ объ 
этомъ подаркѣ три раза: устраивать ли 
вообще общеполезное образовательное 
заведеніе, и затѣмъ какое именно: учи
тельскую семинарію, или ремесленное 
училище. Были при этомъ и такіе рѣ
шительные отвѣты: „Ни на что не 
согласенъ. Графъ О’руркъ". Однако 
большинствомъ голосовъ рѣшено устро
ить ремесленное училище, причомъ цѣль 
его опредѣлена такъ: „цѣль учрежде
нія ремесленнаго училища въ полтав
ской губерніи должна заключаться 
главнымъ образомъ въ образованіи мас
теровыхъ, знакомыхъ съ устройствомъ 
разнаго рода земледѣльческихъ ма
шинъ и орудій и съ ихъ дѣйствіемъ и 
могущихъ какъ исправлять въ нихъ 
поврежденія, такъ и изготовлять но
выя отдѣльныя части, не требующія по 
своему свойству примѣненія высшихъ 
техническихъ знаній, или заводскаго 
производства". (Сводъ журн. полт. губ. 
земск. собр. 1877 г. стр. 162).

Какъ извѣстно, у нашего крестьян
ства еще не въ ходу разныя машины 
и усовершенствованныя орудія, да ему, 
но правдѣ сказать, и не до нихъ въ

настоящее время. Очевидно поэтому, 
что не для него устроено Дехтяревское 
училище. По поводу послѣдняго мож
но вспомнить только проектъ, бывшій 
во время оно у петербургскаго дво
рянства,— устроить на земскія деньги 
„образовательное" заведеніе для при
готовленія свѣдущихъ и добросовѣст
ныхъ кухарокъ. Какъ приготовленіе 
кухарокъ, такъ и образованіе машини
стовъ есть не болѣе какъ употребле
ніе всесословно - общественныхъ де
негъ на удовлетвореніе потребностей 
незначительнаго сословнаго меньшин
ства, имѣющаго „ перевѣсъ въ земскомъ 
собраніи" и не встрѣчающаго себѣ над
лежащаго отпора.

Итакъ, собственно на народное обра
зованіе почти изъ 100 тысячнаго зем
скаго бюджета, гг. полтавскіе земцы 
даютъ только 3,100 р. въ видѣ орга
низаціи учительскихъ съѣздовъ. Но 
всякому понятно, что послѣдніе, имѣя 
цѣлью вырабатывать лучшіе педагоги
ческіе пріемы, получаютъ значеніе очень 
условное и во всякомъ случаѣ второ
степенное. Лучшіе педагогическіе пріе
мы тогда только могутъ быть примѣ
нены къ жизни, когда школы имѣютъ 
надлежащее помѣщеніе, когда онѣ снаб
жены въ достаточномъ количествѣ хо
рошими учебными пособіями, когда, 
наконецъ, сами учителя обезпечены и 
не рискуютъ умереть съ голоду. Су
ществуютъ ли въ полтавскомъ земствѣ 
эти первостепенныя условія?

Обратимся для примѣра къ школамъ 
лубенскаго уѣзда. Обратимся къ нимъ 
потому, что лубенскій уѣздъ имѣетъ 
классическую гимназію и, слѣдователь
но, можно ожидать—достаточно при
готовляетъ къ ней свое населеніе. Ес
ли существуетъ въ немъ уже среднее 
образованіе, то должно процвѣтать и 
низшее,—начальное образованіе. Сере
дина предполагаетъ собою начало. Но 
вотъ какія свѣдѣнія почерпаемъ мы о 
народныхъ школахъ изъ отчотовъ лу- 
бенской земской управы.

Въ лубенскомъ уѣздѣ 25 училищъ, 
изъ которыхъ 23 содержатся на счотъ 
соединенныхъ средствъ земства, сель
скихъ обществъ и частныхъ лицъ, и 
двѣ всецѣло на средства, собираемыя 
въ видѣ платы за ученіе.

Помѣщеніе 11 училищъ признается 
удовлетворительнымъ, а иногда даже 
удобнымъ; но объ остальныхъ 14 го
ворится, что помѣщенія ихъ тѣсны, 
бѣдны и неудобны, даже совсѣмъ не
удобны. Въ 15 училищахъ, по отзы
вамъ инспектора народныхъ училищъ, 
дѣло обученія идетъ удовлетворитель
но, въ нѣкоторыхъ даже хорошо; въ 
10-ти же остальныхъ оно посредствен
но и неудовлетворительно, часто по

на конгрессъ, заявляютъ передъ всѣмъ 
міромъ, что Алжиръ, въ настоящее 
время, представляется чуть не земнымъ 
раемъ; по крайней мѣрѣ, судя по ихъ 
рѣчамъ, видно, что правосудіе и обра
зованіе совершенно переродили насе
леніе, что статистическія цыфры пре
ступленій падаютъ, а на ихъ мѣстѣ, 
ежегодно возвышаясь, стоятъ цыфры 
грамотныхъ, и что недалеко то время, 
когда среди низшаго класса не будетъ 
ни одного безграмотнаго... Все это 
прекрасно, конечно, но какъ то трудно 
вѣрится, что образованіе идетъ въ Ал
жирѣ такими быстрыми шагами, тогда 
какъ въ самой Франціи 4 8 %  населе
нія совершенно безграмотны!

Какъ извѣстно, во Франціи города 
отличаются особеннымъ многолюдствомъ 
и составляютъ около 5 0 %  всего на
селенія страны. Перепись, произведен
ная за послѣдніе годы показала, что 
почти 4 8 %  городскихъ жителей не 
умѣютъ ни читать, ни писать, а слѣ
довательно не отличаются особенною 
цивилизаціей. Если же мы примемъ 
во вниманіе, что по общему закону, 
города притягиваютъ къ себѣ лучшія 
силы провинціи, то получимъ весьма 
нерадостное заключеніе относительно 
положенія образованія въ деревняхъ. 
И дѣйствительно, французы, считаю
щіе Россію за варварскую страну, гдѣ, 
по ихъ мнѣнію, на главныхъ улицахъ 
въ провинціальныхъ городахъ „помѣ
щики съ кнутомъ въ рукахъ охотятся 
за лисицами", и гдѣ въ настоящее 
время преобладаютъ „двѣ политическія

секты: скопцы и нигилисты , право, 
не далеко ушли отъ пашей матушки 
Россіи. Конечно, мы не говоримъ о 
населеніяхъ городовъ, мы сравниваемъ 
только деревню съ деревней.

Не желая быть голословными, мы 
укажемъ на одинъ изъ ежедневно-со- 
вершающихся фактовъ, само собою 
разумѣется, въ глухихъ уголкахъ про
винціи. Въ одной французской дере
венькѣ, въ общинѣ Геве, у пожилого 
крестьянина умеръ ребенокъ. Погоре
валъ отецъ, поплакала мать, но тѣмъ 
Сы дѣло и кончилось не околѣй почти 
одновременно корова... Такое несчастіе, 
обрушившееся нежданно, негаданно воз
будило, конечно, оживленные толки ку- 
аушекъ. Послѣ долгихъ сѣтованій и 
іредположеній, крестьянинъ убѣдился 
'то его „сглазили", „заколдовали"... 
Іогда онъ отправился къ знахаркѣ и 
іросилъ ее указать ему того злого че- 
.ювѣка, который позавидовалъ его бла
госостоянію и просилъ совѣта, что ему 
сдѣлать, чтобы охранить себя на бу
дущее время. Деревенская пифія не 
задумалась : она сказала, что кол
довство дѣйствительно существуетъ, и 
что виновница его та женщина, кото
рую онъ встрѣтитъ завтра утромъ, 
выйдя изъ дому. Чтобы предохраниться 
на будущее время отъ колдовства, зна
харка посовѣтовала ему сжечь винов
ницу на кострѣ... Крестьянинъ по
зорно выслушалъ рѣшеніе пифіи и 
[вернувшись домой, на земляномъ полу 
своей хижины приготовилъ костеръ изъ 
дровъ. На утро онъ вышолъ на крыль

цо. Первая женщина, которую онъ 
увидѣлъ, была его ближайшая сосѣдка, 
пожилая, вздорная баба, любившая 
вмѣшиваться въ чужія дѣла. Кресть
янинъ пригласилъ ее къ себѣ въ домъ, 
заперъ всѣ окна и двери, зажегъ ко
стеръ и повалилъ на пего свою жертву. 
Ни мольбы, ни крики бѣдной женщины 
не помогали; онъ поджаривалъ не
счастную, какъ курицу на вертелѣ, 
приговаривая: „не колдуй, не отннмай 
ребенка, не завидуй коровѣ"!... Видя, 
что смерть готова наступить и что 
страданія парализуютъ ея силы, бѣд
ная жертва дикихъ нравовъ, стала 
просить позвать къ ней священника. 
Жена крестьянина, полагая получить 
благодарность духовнаго лица за такую 
смѣлую борьбу мужа ея „съ самимъ 
діаволомъ" бросилась исполнить эту 
просьбу... Но увы, вмѣсто всякой при
знательности, священникъ освободилъ 
несчастную изъ геены огненной и далъ 
знать властямъ, которые и арестовали 
виновника такой необыкновенной рас
правы.. Французская провинціальная 
газета, изъ которой мы заимствуемъ 
это извѣстіе, ничего не говоритъ о 
послѣднемъ актѣ этой деревенской дра
мы, но ея первое дѣйствіе не напо
минаетъ ли намъ забытой деревни, 
среди новгородскихъ болотъ и лѣсовъ, 
гдѣ при обширной толпѣ сѣраго люда 
изъ пылающей избы неслись такіе же 
раздирающіе душу вопли? Почва этихъ 
происшествій совершенно однородна: 
та же дикость нравовъ, то же отсут
ствіе самыхъ элементарныхъ понятій

неспособности учителей.
Въ 12 народныхъ школахъ число 

учениковъ прибываетъ; въ 3-хъ оно 
изъ года въ годъ остается тоже, а изъ 
10 прочихъ—ученики бѣгутъ: число 
поступившихъ въ продолженіи года го
раздо меньше числа выбывшихъ до 
окончанія курса. Въ м. Яблоновѣ, 
напримѣръ, 54 ученика оставалось 
отъ прошлаго учебнаго года, затѣмъ 
14 поступило вновь и 43 выбыло до 
окончанія курса; слѣдовательно, боль
ше половины учениковъ разбѣжалось. 
Въ с. Снѣтинѣ изъ 71 ученика, вы
шло изъ школы до окончанія курса 
45 и осталось 26. Въ с. Тишкахъ 
при началѣ учебнаго года школа со
стояла изъ 81 чел., въ продолженіи 
учебнаго времени выбыло 51 и къ 
слѣдующему году осталось только 30 
учениковъ. Курса никто ве кончилъ. 
Даже въ школахъ признанныхъ хоро
шими, число оканчивающихъ курсъ не
бо лѣе 2 — 5 человѣкъ.

Жалованье учителямъ большею ча
стью равняется 100 — 115 руб. въ годъ. 
Въ 9 училищахъ оно менѣе 100 р.; 
въ нѣкоторыхъ изъ послѣднихъ учи
теля получаютъ 57 р., 35 р., 30 р., 
24 и 18 р. Только въ с. Черевкахъ 
учитель получаетъ 215 р. и въ с. Де
нисовнѣ (школа В. В. Лесевича,— ав
тора сочиненій о позитивной филосо
фіи)—200 р. Эта школа, хотя и при
знана инспекторомъ училищъ образцо
вою, вслѣдствіе политическаго доноса 
въ настоящее время однако за
крыта.

Вообще всѣ сколько-нибудь удовле
творительныя школы обязаны своимъ по
ложеніемъ усиліямъ частныхъ лицъ. От
носительно нѣкоторыхъ изъ нихъ встрѣ
чаются въ земскихъ отчотахъ очень ин
тересные отзывы инспектора народныхъ 
училищъ; напр. „учпчшце находится въ 
очень удовлетворительномъ состояніи; 
учитель— Торскій имѣетъ и способности, 
и познанія и трудится добросовѣстно; 
душевно жаль, что ни земство, нн об
щество, не принимаютъ участія въ со
держаніи училища". Или: „училище 
въ хорошемъ состояніи, преподаватели 
трудятся добросовѣстно, усердно и съ 
пользою для учащихся; жаль только, 
что общество въ лицѣ сельскихъ уряд
никовъ и особенно волостного старши
ны не высказываетъ никакого сочувст
вія ни къ училищу, ни къ учителю".

Въ то время, какъ нѣкоторые учи
теля усердно трудятся, а нѣсколько 
частныхъ лицъ помогаютъ народному 
образованію своими средствами и не
посредственнымъ участіемъ, лубенское 
земство „соблюдаетъ экономію". Въ 
1878 г. напр. предположено было на 
народное образованіе израсходовать

христіанской религіи и живого, про
свѣщающаго слова.

Но если въ низшемъ классѣ фран
цузскаго населенія неразвитость имѣ
етъ еще много представителей, то выс
шій классъ представляетъ образецъ 
умѣнія устраивать свои дѣла, и, не 
стѣсняясь средствами, добиваться же
ланнаго результата. Въ самомъ не
продолжительномъ времени, парижско
му исправительному суду предстоитъ 
разборъ крайне скандальнаго процесса 
между г. и г-жею С., принадлежащими 
къ лучшему обществу и еще недавно 
заставлявшими говорить о своихъ ра
утахъ и балахъ. Дѣло это— страница 
современнаго романа, и какъ нельзя 
лучше рисуетъ парижскіе нравы и 
типы. Годъ тому назадъ, г. С. полу
чилъ грустное извѣстіе, что его обма
нываетъ жена, что она имѣетъ воз
любленнаго, даже не одного... и въ сооб
ществѣ съ нѣсколькими представителями 
золотой молодежи, удивляетъ содержате
лей кафе своею роскошью и свободой. У- 
слу ж л и вы й п ре датель даже у ка зывадъ ,гдѣ 
происходятъ эти лукулловскія оргіи и 
въ какое время можно застать ихъ 
героиню въ полномъ разгарѣ. Обере
гая честь своей фамиліи, С. отправил
ся въ указанное кафе, захвативъ съ 
собою представите тя полицейской вла
сти, чтобы констатировать фактъ сво
его позора и тѣмъ получить право на 
разводъ. Облава была ведена искусно: 
всѣ выходы и входы кафе стереглись 
.подъ наблюденіемъ мужа, такъ что не
вѣрной женѣ оставался одинъ исходъ:

ЮЖНЫЙ КРАЙ
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.

ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ.
ХАРЬКОВЪ, ПЯТНИЦА 1 (13) Мая 1881 года.

болгарскій, у котораго отрицается пе
редъ цѣлымъ міромъ „вѣра въ спра
ведливость законовъ"? Найдетъ ли на
родъ этотъ прямой п правильный вы
ходъ изъ своего положенія, опираясь 
на учрежденія, данныя ему, въ каче
ствѣ единственно-возможной формы пра
вового государства, жертвами Россіи и 
благою волею нашего покойнаго Им
ператора? Или же въ Болгаріи разы 
грается въ миніатюрѣ сцена испанска
го pronunciamento, съ варіантомъ дик
татуры бисмарковскаго пошиба, съ со
средоточеніемъ всѣхъ властей въ той 
десницѣ, которая держитъ мечъ и по
лицейскій свистокъ въ кулакѣ своемъ?

Тяжелы, мучительны вопросы эти. 
Но отвѣтъ на нихъ, вѣроятно, дастъ 
намъ недалекое будущее. Тогда мы 
увидимъ всю истину. Намъ станутъ яс
ными: и назрѣвшія уже политическія 
способности болгарскаго народа, и та 
цѣна, которую давалъ онъ государ
ственному устройству княжества, гдѣ 
работали лучшія политическія силы Рос
сіи,— и всѣ, очень возможныя, внѣш
нія вліянія, которыя подѣйствовали на 
пагубу конституціонной жизни юнаго 
княжества изъ банкирскихъ конторъ и 
штатсъ-канцелярій Вѣны и Берлина.
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2,096 р. по смѣтамъ прежнихъ лѣтъ 
и 3,525 р. по смѣтѣ 1878 г. всего 
5,621 р. Вмѣсто того дѣйствительно 
израсходовано только 3,583 р.; а 2,068 
р. осталось невыполненныхъ расхо
довъ. Такимъ образомъ земство оказы
вается постоянно въ долгу предъ на
родной школой. На 1881 г. предпо
ложено израсходовать на училища 5,150 
руб. Какъ этотъ расходъ будетъ вы
полненъ— неизвѣстно.

Спрашивается, помогутъ ли при этихъ 
условіяхъ учительскіе съѣзды?

Когда рѣчь заходитъ о печальномъ 
положеніи народнаго образованія, боль
шею частью главную причину послѣд
няго явленія указываютъ въ неблаго
пріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ. Это, 
конечно, справедливо, но не для всѣхъ 
земствъ. Если бы вздумали объ этомъ 
говорить земскіе люди полтавской гу
берніи, то мы посовѣтовали бы имъ 
вспомнить безсмертное изрѣченіе:

„Чѣмъ кумушекъ считать трудиться.
Не лучше дп, кума, на себя оборотиться11?

В. В—въ-

ГЛЪСТНАЯ ХРОНИКА.

Деканъ историко-филологическаго фа
культета Императорскаго харьковскаго 
университета объявляетъ, что въ воскре
сенье, 31го мая, въ 12 часовъ дня, 
въ аудиторіи № 1-й, приватъ-доцентъ 
Николай Сумцовъ будетъ публично за
щищать диссертацію— „О свадебныхъ 
обрядахъ преимущественно русскихъ “ , 
представленную имъ для полученія сте
пени магистра русской словесности.

Съ 29 апрѣля гостящая у насъ ар
тистка Федотова выступила въ свсіихъ 
роляхъ въ драматическомъ театрѣ и, 
не смотря на веселую, игривую коме
дію Шпажинскаго „Фофанъ", привлек
ла въ театръ далеко не многочислен
ную публику. Хотя почтенную ар
тистку и выпустили въ лучшей, срав
нительно съ прежней, обстановкѣ сце
ны, но лучшія ея роли, съигранныя 
среди тряпья и лохмотьевъ сцены опер
наго театра, а равно и актерскаго ан
самбля, по достоинству ниже посред
ственности, вѣроятно мало располага
ютъ публику смотрѣть даровитую ар
тистку, восхищаясь игрой которой, 
приходится въ тоже время справедливо 
негодовать на все окружающее артистку, 
такъ какъ она, при всѣхъ своихъ до
стоинствахъ, все же не въ состояніи 
сыграть хорошо всю піесу, какъ одна 
ласточка— сдѣлать весны.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(отъ „ Междунар. телеіраф. агентстваи).

ПЕТЕРБУРГЪ, 30 апрѣля, чет
вергъ. Вчера, 29 апрѣля, опуб
ликованъ В ы с о ч а й ш і й  м а н и 
ф е с т а  упоминающій о дѣяні
яхъ въ Бозѣ почившаго Им
ператора, совершонныхъ не 
столько строгими велѣніями 
власти, сколько благостью и 
кротостью; призывающій всѣхъ 
вѣрныхъ подданныхъ служить 
вѣрою и правдою къ искорене
нію гнусной крамолы, позоря
щей русскую землю, къ утверж
денію вѣры и нравственности, 
къ истребленію неправды и хи
щенія, и къ водворенію порядка 
и правды въ дѣйствіяхъ учреж
деній, дарованныхъ Россіи ея 
Благодѣтелемъ.

Петербургъ, 30 апрѣля, чегпвергъ. 
Вчерашній парадъ былъ блестя
щ ій. Ихъ Величества Государь и 
Государыня объѣзжали всѣ вой
ска. Послѣ парада, въ зимнемъ 
дворцѣ, Государь изволилъ пожа
ловать всѣмъ частямъ гвардіи  и 
одному военному училищ у мун
диры въ Бозѣ почившаго Импе
ратора, Вчера выѣхали Реуфъ-па- 
ша и ІПанзи.

Смоленскъ, 29 апрѣля, среда, Аре
стованъ неизвѣстный человѣкъ, 
намѣревавшійся убить губернато
ра Томару. Слышно, что аресто
вано еще два политическихъ пре
ступника.
(отъ спеціал. корресп. „Южнаго Края").

Кременчугъ, 30 апрѣля, четвергъ. 
Днѣпръ разлился. Нѣкоторыя ули
цы затоплепы. Въ Крюковѣ вода 
подошла къ станціи.

Б И Р Ж Е В А Я

Т Е Л Е Г Р А М М А .  
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 29-го апрѣля.

Цѣна полуим періалу ........................... 7 р. 95 к.
Вексельный курсъ на В м. на Лондонъ 24*716 нен.

„ „ » » „Гамбургъ 211 ии.м.
„ „ „Парижъ 26 і сан.

Ь1/г°/о р е н т а ......................................ЮОѴв °/о
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5°/° „ » 2-го „ • 94s,4 ®/«
5о/о „ „ 3-го „ • 95 /о
б°/о „ „ 4-го „ -95  «/о
Восточныя заемъ 1-го выпуска . . 937* %

„ „ 2-го „ • • 93*/2 »/о
I, „ 3-го „ • .937в “/«

Зак.лист. С.-Петерб. общ. вз. поз.кр. 132*А руб. 
Закладные листы Херсонск. зем. банка 937ч „

„ „ Харьковск. „ „ 73SA »
„ „ Полтавск. „ „ 96 „
„ „ ' Московск. „ „ 10072 „
„ „ Бессараб.-Тавр. „ 95 „

Акціи цептр. банка русск. иозем. кр. 90 „
„ Международнаго банка . . 372 „
„ Русск. банка для виѣшн. торг.281 ,,
„ Харьковскаго земельнаго банка 282 „
„ Полтавскаго „ ' ' „ 390 „
„ Главн. общ. россійск. жел. дор 258 „
„ Рыбинск.-Бологовской „ „ 34 /4 „
„ Страх. общ. учрежд. въ 1827 г. 915 „
„ С.-Петербургскаго страх. общ, 267 '/4 „ 

Векс. курсъ изъ Парижа на С.-Петер. "Й g 
_ кур. изъБерл.на С.-Пет.на 3 мѣс. g g  
” !, » « я » » 3 н е д .

Русскіе кредита, билеты въ Ьерлйп. р  « 
Настроеніе денежнаго рынка. g  я 1

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ.

Т имской уѣздъ. (Корреспонденція „ Юэю- 
наго Краяи).

I I .
Переходя отъ пролетаріевъ къ соб

ственникамъ, я прежде всего положу 
фонъ экономической картины нашего 
уѣзда. Этимъ фономъ естественно дол
женъ быть у насъ—средній типъ кресть
янскаго хозяйства, земледѣльческаго, 
потому что обработка земли— почти 
единственное занятіе населенія. Всѣ 
остальныя занятія имѣютъ самое не
значительное вліяніе на общій ходъ 
экономіи нашего крестьянина; это— 
аксесуары и детали; по этому о нихъ 
рѣчь впереди. Мой средній типъ бу
детъ основанъ на урожаяхъ послѣдня
го десятилѣтія; для характеристики же 
положенія населенія въ настоящее вре
мя, я проведу параллель средней до
ходности земли съ доходности) прошла
го урожая.

О количествѣ земли, приходящейся 
на одного работника статистическихъ 
данныхъ не имѣется; да и трудно ихъ 
имѣть потому, что у насъ, какъ уже 
было говорено, земля четвертная, слѣ
довательно, отчуждаемая. По этому она 
переходитъ изъ рукъ въ руки и рас
предѣляется по владѣльцамъ весьма 
прихотливо. Съ каждымъ годомъ вели
чина семейныхъ участковъ мѣняется.

Можно было бы все наличное количе
ство земли (четвертной) въ уѣздѣ раз
дѣлить на наличное число рабочихъ; 
но эта средняя цыфра была бы слиш
комъ фиктивною, и она дала бы толь
ко абстрактную среднюю величину, а 
не конкретную. Поэтому я выбираю, 
основываясь на чисто личныхъ наблю
деніяхъ, типъ семьи, наичаще встрѣ
чающейся, заурядной, и количество вла- 
дѣемой ею земли, какъ реальную сред
нюю величину, показывающую распре
дѣленіе земли. Чаще всего встрѣчают
ся семьи, какъ я уже выше говорилъ, 
съ такими данными: на 4 работн. 10 
десятинъ, на 2 р.— 5 — 7 д., на 1 р. 
— 2 — 3 д. Такъ что безъ особой по
грѣшности можно принять, что на 1 
р. приходится 3 д. Если здѣсь есть 
погрѣшность, такъ она заключается въ 
томъ, что мы принимаемъ величину 
участка большую, чѣмъ на самомъ дѣ
лѣ. Это я говорю къ тому, чтобы чи
татели не подумали, что я преднамѣ
ренно выставляю положеніе дѣла въ 
болѣе печальномъ видѣ, чѣмъ оно въ 
дѣйствительности. Я принимаю цыфру 
средняго душевого надѣла для помѣ
щичьихъ крестьянъ; слѣдовательно, мой 
средній типъ будетъ таковымъ и для 
государственныхъ крестьянъ, и для по
мѣщичьихъ.

Сѣются у насъ, на крестьянскихъ зем
ляхъ: рожь, овесь, гречиха и просо. Рожь 
среднимъ числомъ даетъ на десятинѣ 
14. копенъ, овесъ и гречиха 13, просо 
12. Съ копны получается: ржи З 1 2 
мѣры, овса 6, гречихи 4, проса 4. 
Урожай прошлаго лѣта былъ далеко 
ниже средняго: рожь давала съ деся
тины 10 копенъ, по 2— 3 м. съ коп
ны, овесъ 9 копенъ по 6 м., гречиха 
12 копенъ по 4 м , просо 14 копенъ 
по 4 м.. Основываясь на этихъ дан
ныхъ, я привожу табличку, заключаю
щую количество продуктовъ, получае
мыхъ заурядною крестьянскою семьею 
съ своего участка, въ среднихъ чис
лахъ для истекшаго десятилѣтія, и ря
домъ съ этимъ, въ особыхъ графахъ, 
цифры доходности прошлаго урожая. 
Семейство я предполагаю состоящимъ 
изъ двухъ взрослыхъ работниковъ, двухъ 
работницъ и двухъ дѣтей. Земли у та
кой семьи будетъ 6 десятинъ. При 
трехпольной системѣ хозяйства и по 
заведенному порядку, эти 6 десятинъ 
будутъ засѣяны такъ: двѣ десятины— 
рожью, одна—овсомъ, Уз десятины — 
гречихою н V2 десятины просомъ; двѣ 
десятины подъ паромъ. Вотъ таблица.

На 1 д. Умолотъ Коли*. ІОстаток. 
стано- съ коп- і всего за вычет. 
вигся. пы. I прод. сѣмянъ.]
V  ы V  Ч  ! ѵ  и  V  ио 0 , 0 0

• СО • СО I • С О *  00о 2 £  2 ! o'  2 о 2
2 д. .Рожь. 14к. ІОк. ЗУ251.З51. 985i.60i>r. 8251. 44ijb
1 д. Овесъ. 13„ 9 „6 „ 6„ :78„ 54, 62,,' 38„
*/гд. Гречиха. 13„ 12 „ 4 „ 4„ І26„ 24„ |)8„ 16„
7* Д- Просо. 12„ 14 „ 4 „ 4„ |24„ 28„ ,23„ 27 „

Для годичнаго продовольствія семьи, 
полагая по 2 м. ржи въ мѣсяцъ на 
взрослаго работника, по 1 х/ 2 м- па 
работницу и V2 м- па ребенка, крупы 
или пшена V2 м- на взрослаго и 1/ і  
м. на ребенка, потребуется ржи 48, 
36 и 12 м., т. е. 96 м.; крупы' или 
пшена 24 м. и 6 м., т. е. 30 м-. 
Изъ 18 м. гречихи и 23 м. проса, 
въ средній годъ, крестьянинъ сдѣлаетъ 
не больше 30 мѣръ крупъ и пшена 
вмѣстѣ; почти тоже, на 1 —2 мѣры 
больше, въ 1880 г. Расчотъ мой не
вѣренъ въ томъ смыслѣ, что я пола
галъ мѣсячный пай рабочаго въ мѣр
кахъ, тогда какъ нулшо бы было это сдѣ
лать въ пудахъ. Изъ 2 или іУа м. 
никогда не выйдетъ 2 — 1 1/г пуда му
ки. Слѣдовательно, я клалъ на продо
вольствіе семьи меньше, чѣмъ нужно.

Количество получаемыхъ крупъ и пше
на я положилъ слишкомъ велико— 30 
м. Норма выхода готовыхъ проса и 
пшена только 2 з количества зерна, такъ 
что изъ 41 м. гречихи и проса долж
но получиться только 27,2 м. крупъ и 
пшена. Но это я дѣлаю опять-таки для 
того, чтобы не заподозрили меня въ 
преувеличеніи бѣдности населенія.

Итакъ, нашей крестьянской семьѣ 
отъ средняго урожая остается дефицитъ 
96 — 82 =  14 м. Въ этомъ году еще 
больше. Переводя этотъ дефицитъ на 
деньги по цѣнамъ, бывшимъ до 1879 
г., получаемъ 8 рублей. Теперь под
ведемъ итогъ годовымъ денежнымъ рас
ходамъ семьи: на пополненіе недостатка 
хлѣба 8 р., повинностей госуд., земск. 
и мірскихъ около 25 р.; на содержаніе 
церкви и причта: плата за требы, говѣніе, 
сборъ новины зерномъ, переводя ее па 
деньги и пр. 4 р.; на деготь 1 р. 50 к.; 
соль 5 р.; земледѣльческія орудія: ко
сы, сошники, топоры и пр. 3 р.; все
го 46 р. 50 к.,— не считая многихъ мело
чей, необходимыхъ въ хозяйствѣ. Продать 
же крестьянинъ можетъ изъ продуктовъ 
земли, при среднемъ урожаѣ, только 
овесъ и то не больше 3 четвер., по
тому что овесъ нуженъ для птицы и 
лошадей. За 3 четв. возьметъ онъ око
ло 10 р. Да еще столько же, пожа
луй, дастъ огородъ, который засѣвается 
обыкновенно коноплею. Такимъ обра
зомъ, по вычетѣ 20 р. изъ 46 р. 50 
к., получаемъ все-таки дефицитъ въ 
26 р. 50 к. Больше земельный уча
стокъ не дастъ крестьянину ничего. Въ 
настоящемъ гбду дефицитъ несравнен
но выше; такъ что, хотя и нельзя ска
зать что у насъ— голодъ, тѣмъ не ме
нѣе положеніе не блестяще. Съ масля- 
н-ицы у многихъ истощатся хлѣбные 
запасы, и крестьяне уже задумываются 
надъ будущимъ. Особенно страшитъ 
ихъ весна, когда многимъ придется по
ложить зубы на полку. Есть у насъ и 
заяшточные крестьяне, кулаки, для ко
торыхъ недостатка въ хлѣбѣ не пред
видится; но такихъ въ селѣ найдется 
немного, maxim. 10% .

Обрисовавъ общій типъ хозяйства, 
основаннаго на чистомъ земледѣліи, мы 
приходимъ къ тому печальному резуль
тату, что земледѣліе, безъ помощи че
го-нибудь другого, не обезпечиваетъ об
ладателей тучнаго чернозема. Особен
но плохо въ нынѣшнемъ году, когда 
цѣны на хлѣбъ высоки (1 р. 30 к. 
пудъ муки, было и больше), а его нуж
но будетъ подкупать. Въ обыкновен
ный, средній годъ нашъ крестьянинъ 
кое-какъ изворачивается, при 'помощи 
постороннихъ заработковъ, правда, очень 
незначительныхъ, арендованія земли у 
помѣщиковъ и пр. Но все-таки фонъ 
нашей экономической картины—печа
ленъ;. чистое земледѣліе, хозяйствова
ніе на своемъ участкѣ не обезпечива
ютъ населенія, давая ему въ резуль
татѣ дефицитъ, который долженъ быть 
поаолпенъ изъ другихъ источниковъ, о 
которыхъ мы поговоримъ въ слѣдую
щихъ письмахъ. и. Т.

деревнѣ,— здѣсь пасха встрѣчается про* 
іце. Вокругъ церкви мѣстахъ въ че
тырехъ кладутся пирамидообразно дро
ва, и какъ только полуночный ударъ ко
локола возвѣститъ о наступленіи празд
ника, дрова моментально зажигаются, 
пламя, дымъ, искры и трескъ горя
щихъ дровъ— служатъ выраженіемъ ра
дости и праздничнаго торжества вѣ
рующаго деревенскаго люда! Горящія 
дрова, при сильномъ вѣтрѣ и соломен
ныхъ крышахъ, опасная иллюминація; 
но народъ вѣруетъ, что Богъ не но- 
пуститъ, для праздника, случиться бѣ
дѣ.... Въ самомъ храмѣ, вмѣсто баль
ныхъ платьевъ съ заманчивымъ деколь
те, въ каковыя облекаются прелест
ныя обитательницы городовъ ради пас
хи, въ деревнѣ васъ поражаетъ мас
са толковыхъ, шерстянныхъ, ситцевыхъ 
разноцвѣтныхъ платковъ, украшающихъ 
женскую половину, молящуюся въ цер
кви. При началѣ службы, на лицахъ 
крестьянъ видна и энергія и ликую
щее настроеніе,— и вы невольно про
никаетесь уваженіемъ къ этой „соли 
земной", вѣрующей, трудящейся, даю
щей жизнь всему живущему.... но къ 
концу утрени бодрость оставляетъ тру- 
женниковъ, многіе начинаютъ дремать, 
иные зѣваютъ и размашисто крестятъ, 
широко открытый, ротъ, въ видахъ за
гражденія пути злому духу, могущему 
чрезъ глотательное отверстіе проник
нуть въ утробу и сердце человѣка...

Вслѣдъ за утренней началась обѣд
ня. Я поражонъ былъ массою прос
форъ, носимыхъ крестьянами въ алтарь 
для вынутія частицъ. Всѣхъ подан
ныхъ просфоръ, какъ я потомъ освѣ
домился, было не менѣе 500!... Христо
суются здѣсь всѣ и мужчины и жен
щины, безъ стѣсненія и безъ полити
ки, не смотря ни на возрастъ ни на 
полъ. „На то и праздникъ Христовъ", 
говорятъ молодые ребята, цѣлуя дѣ
вицъ. Литургія кончилась вначалѣ пя
таго часа. По выходѣ изъ церкви, 
масса народа остановилась наблюдать 
„игру восходящаго солнца". Я примк
нулъ къ наблюдающей массѣ.

— Вонъ, вонъ, гляди, какъ его ку
выркаетъ......

— Видишь ли, точно овчиной по
крыло....

— Смотри, смотри, кругомъ то, 
ровно, кровь какая...

— Батюшки свѣты, да я сроду не 
видывала, Мать Пр. Богородица, Хри
стосъ Воскресе....

— Гляди, —это кровь то къ войнѣ...
Чрезъ полчаса народъ расходится;

а часовъ съ девяти утра начинается 
звонъ, звонъ, неумолкающій цѣлую не
дѣлю. Скуки ради, крестьяне звонятъ 
въ видахъ развлеченія, 'Чѣмъ, по прав
дѣ сказать, крайне наскучили; такъ 
какъ мой рабочій столъ стоитъ у .ок
на на разстояніи не болѣе пятидесяти 
шаговъ отъ колокольни!...

Спаси Богъ, если кто проспитъ здѣсь 
хоть разъ въ пасху утренню; спяща
го раба Божія, въ видѣ наказанія, ку
паютъ въ рѣкѣ, или, прямо, въ посте
ли обливаютъ холодной водой! Пѣсенъ 
здѣсь не поютъ всю пасхальную не
дѣлю; и дѣвицы, сидя на лужку, ра
спѣваютъ: „Христосъ Воскресе", или 
качаются на качеляхъ, причомъ визгу 
и писку бываетъ достаточно, и нерѣд
ко слышится крѣпкое мужское слов
цо, безъ котораго нашъ крестьянинъ 
необходится—ни въ серіозъ, —ни въ 
шутку!

Намъ пишутъ изъ Бѣлгорода, что 
тамъ 29 апрѣля, въ 2 часа утра, близь 
станціи „Бѣлгородъ", произошло столк
новеніе 2-хъ товарныхъ поѣздовъ, при 
слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Товарный поѣздъ № В6, при слѣдо
ваніи своемъ изъ Харькова, долженъ 
былъ остановиться, не доѣзжая до стан
ціи, близь краснаго диска, такъ какъ 
всѣ пути были заняты, а возлѣ плат
формы стоялъ товарный поѣздъ № 14.

Между тѣмъ машинистъ JTs 36, по 
неизвѣстнымъ причинамъ, не остано
вилъ поѣзда и на всемъ ходу прибли
зился къ № 14, вслѣдствіе чего про
изошло столкновеніе, жертвою кото
раго прежде всего сдѣлался оберъ-кон
дукторъ, сильно раненый и отправлен
ный въ бѣлгородскую больницу, безъ 
надежды на выздоровленіе; кромѣ того 
разбиты въ дребезги пять вагоновъ 
Л» 36, въ которыхъ находились бочки 
съ рыбою; потерпѣвшіе владѣтели этого 
товара предъявили требованія къ же- 
лѣзнодорояшому управленію объ удов
летвореніи за понесенный убытокъ.

признать себя виновной и просить по
щады. Но остроумная выходка г-жн 
С. спасла ее отъ позора. Переодѣвшись 
въ костюмъ поваренка, съ корзинкой 
на головѣ, съ грязными тряпками за 
поясомъ, въ полуразорванныхъ башма
кахъ, взятыхъ съ ноги кухоннаго му
жика, гордая аристократка просколь
знула передъ самыми глазами мужа, 
конечно и недопускавшаго мысли, что 
этотъ юркій поваренокъ, пробѣжавшій 
мимо него можетъ быть красавицей 
Гортензіей. Въ свое время это проис- 
шестіе надѣлало много шума и даже 
послужило мотивомъ цѣлой главы въ 
романѣ А. Додэ. Одураченный мужъ 
провелъ нѣсколько часовъ у подъѣзда 
кафе, ожидая рѣшительной минуты, 
но мимо него, смѣяе& и шутя, прошли 
только компаньоны его жены, презри
тельно оглядывая рогоносца. Жажда 
мести не давала покоя мужу; онъ рѣ
шился жестоко наказать свою супру
гу и удобный случай къ этому пред
ставился недѣли двѣ тому назадъ. Г-жа 
С., въ сопровожденіи своего отца от
правилась на берегъ Средиземнаго мо
ря, чтобы отдохнуть отъ свѣтскихъ удо
вольствій. Проживъ съ дочерью нѣко
торое время, г. Аршакезнъ уѣхалъ и 
вмѣсто него въ отелѣ помѣстился мо
лодой человѣкъ, извѣстный богачъ и 
аристбкротъ въ Парижѣ. Г-жа С. пред
ставила его въ отелѣ какъ своего бра
та и молодые люди, пользуясь права
ми родства, проводили цѣлые дни вмѣ
стѣ. Все шло прекрасно: братъ и се
стра катались, гуляли, обѣдали вмѣстѣ, 
не думая, что надъ ними собирается

гроза. Рядомъ съ тремя комнатами, 
занимаемыми молодой парочкой, нахо
дился пустой номеръ и вотъ въ немъ 
то и поселился мужъ, выслѣживающій 
свою добычу. Съ помощью слесарныхъ 
инструментовъ, г-нъ С. убѣдился въ 
преступности своей жены и убѣдилъ 
въ томъ же представителя власти, ко
торый раздѣлялъ вмѣстѣ съ нимъ на
блюдательный постъ у дверной сква
жины... Однажды, пользуясь отсутстві
емъ изъ комнаты молодой пары, мужъ, 
съ помощью поддѣльнаго ключа во- 
шолъ въ ихъ помѣщеніе, и въ чемо
данъ своей жены, на которомъ еще 
красовалась дощечка съ его фамиліей., 
подложилъ нѣсколько своихъ вещей... 
Почти одновременно съ этимъ, счаст
ливые любовники вздумали сдѣлать эк
скурсію въ сосѣдній городъ. Задумано — 
сдѣлано. Прекрасная карета, запряжен
ная кровными лошадьми, везетъ нароч
ку на дебаркадеръ желѣзной дороги; 
на козлахъ лежатъ чемоданы, прислуга 
сопровождаетъ экипажъ. Но у самаго 
подъѣзда станціи путешественниковъ 
встрѣчаетъ мужъ, вмѣстѣ съ двумя по
лицейскими. Ояъ даже не узнаетъ сво
ей жены, но указывая на чемоданъ 
говоритъ: „вотъ вещь, украденная у 
меня, въ ней лежитъ то и другое... 
Прошу арестовать виновныхъ и посту
пить съ ними по закону".

Легко себѣ представить, въ какомъ 
непріятномъ положеніи находились на
ши путешественники. Скандалъ, про
изведенный въ свѣтскомъ обществѣ этимъ 
происшествіемъ отвлекъ даже на нѣ
сколько дней .общественное вниманіе

отъ тунисской экспедиціи. Молодой 
аристократъ едва не застрѣлился, чтобм 
избавится отъ позора: вѣдь обвиняться 
въ похищеніи чужого имущества го
раздо позорнѣе, чѣмъ отнять чужую 
жену и разбить счастіе цѣлой семьи!.

Впрочемъ, это „разбиваніе чужой 
жизни" является положительно пустоd 
фразой, если заглянемъ въ статисті- 
ческія данныя о количествѣ разводовъ, 
разлученій и простыхъ разъѣздовъ мея- 
ду супругами. У насъ нѣтъ подъ pj- 
кою въ данный моментъ статистиіе- 
скихъ цыфръ для Франціи; прюе- 
демъ здѣсь данные о количествѣ счаст
ливыхъ и несчастныхъ браковъ въ Ан
гліи, опубликованныя недавно однімъ 
изъ членовъ англійскаго парламента. 
По словамъ этого статистика, въ граф
ствѣ Мидельсексомъ и самомъ Лощо- 
нѣ супружеское счастіе предетавляе’ся 
въ слѣдующемъ состояніи: жонъ, цоіи- 
нувшихъ своихъ мужей, считается 1,872 
Мужей, сбѣжавшихъ отъ жонъ 2,371. 
разведенныхъ, по закону, наръ 4,72(; 
супруговъ живущихъ вмѣстѣ, но вза
имно ненавидящихъ другъ друга, хоті 
и скрывающихъ это отъ свѣта 16 2 ,3 О С; 
супруговъ, ведущихъ между собою вѣч
ную войну 191,023; супруговъ, отно
сящихся другъ въ другу съ полнѣй
шимъ равнодушіемъ 510,152; супру 
жествъ счастливыхъ невидимому 1,10¾. 
еудружествъ счастливыхъ относгтельи 
135; и наконецъ, дѣйствительно счаст
ливыхъ супруждеувъ 6.

Почти на 900,000 даръ мы полу 
чаемъ шесть вполнѣ счастливыхъ су 
нружествъ... Процентъ просто невѣро

ятный. Только одинъ изъ 75,000 лю
дей вынимаетъ счастливый жребій изъ 
брачной урны, а поэты еще рѣшаются 
воспѣвать сладкія узы Гименея! Само 
собою разумѣется, что мы оставляемъ 
всю отвѣтственность за правильность 
этой таблицы на вышеупомянутомъ чле
нѣ парламента, добавивъ только, что 
издающійся въ Лондонѣ статистическій 
журналъ принимаетъ эти цыфры за 
фактическое основаніе и на немъ стро
итъ извѣстное положеніе. Мы — воздер
жимся отъ всякихъ заключеній, но ос
новываясь на наблюденіяхъ обыденной 
жизни должны будемъ согласиться, что 
картина брачнаго сояштельства, изо
бражаемаго статистикомъ чрезвычайно 
близко подходитъ къ дѣйствительной 
жизни... Замѣтимъ только, что великое 
множество несчастныхъ браковъ, суще
ствующихъ въ нашъ цивилизованный 
вѣкъ, приходится главнымъ образомъ, 
на городское населеніе. Въ деревняхъ, 
гдѣ между муящі^ и женою сущест
вуетъ гораздо болѣе равноправности, 
чѣмъ въ высшихъ слояхъ общества, 
брачныя отношенія имѣютъ болѣе нор
мальный характеръ. Въ прошлые вѣка, 
бракъ дѣйствительно представлялся 
прочнымъ установленіемъ, имѣлъ глубо
кій жизненный и нравственный смыслъ и 
тогда ни о разводахъ, ни о мѣдномъ купо
росѣ, которымъ въ XIX вѣкѣ мстятъ 
француженки своимъ счастливымъ со
перницамъ—-не было и рѣчи. Правда, 
та женская самост оятельццсть и рав
ноправность, которая до сихъ норъ 
представляется въ Соединенныхъ Шта
тахъ, Англіи и Франціи рішп deside-

rium, существовала тогда фактически, 
въ сферѣ общественно-политическихъ 
отношеній. Обращаясь къ исторіи, мы 
видимъ, что 700 лѣтъ тому назадъ, а 
именно въ 1182 г. во Франціи, въ 
городѣ Бомонѣ (Beaumont) былъ уста
новленъ законъ, по которому вдовы и 
дѣвушки, имѣвшія самостоятельныя хо
зяйства, а также яіоны, въ отсутствіе 
своихъ мужей, могли принимать учас
тіе и подавать голосъ при обсужденіи 
общественныхъ вопросовъ.

Изъ Бомона этотъ законъ распро
странился на сѣверъ, югъ и западъ 
Франціи, строго соблюдался во всѣхъ 
городахъ и практиковался до самой 
революціи. По историческимъ доку
ментамъ видно, что въ то далекое вре
мя, женщины и мужчины пользовались 
совершенно одинаковыми правами во
тированія. Въ нѣкоторыхъ изъ подоб
ныхъ документовъ, псдѣ изложенія са
мой сущности дѣла, стоитъ слѣдующая, 
многознаменательная фраза: „все это 
каждый и каждая совмѣстно, обсудили 
и приказали"... Итакъ, если наши пра
прабабушки XII рѣка умѣли прочнѣе 
сохранять свое семейное счастіе и охра
нять честь мужа, то не потому ли, что 
онѣ были болѣе заняты семьею и об
щественными дѣлами, а не предавались 
какъ нынче, разнузданной роскоши, не 
знающей никакихъ предѣловъ, не оста
навливающейся ди передъ чѣмъ,

Въ заключеніе скажемъ два слова 
о „желѣзномъ канцлерѣ". По какой 
то странной ироніи судьбы, желѣзный 
канцлеръ родился 1 апрѣля, т. е. 
именно въ тотъ день, когда по старин*

ному обычаю принято обманывать другъ 
друга. Родившійся въ 1821 г. 1 апрѣ
ля Отто фонъ Бисмаркъ неоднократно 
обманывалъ какъ своихъ враговъ, такъ 
п друзей и много разъ разочаровывалъ 
своихъ сторонниковъ. Бывшій юнкеръ 
и партикуляристъ, Бисмаркъ превра
тился въ представителя идеи націо
нальнаго объединенія; консеваторъ, 
сталъ либераломъ, а потомъ — опять 
консерваторомъ; человѣкъ, восторгав
шійся англійской конституціей, какъ 
послѣднимъ словомъ просвѣщенно-либе
ральнаго режима—теперь самъ попи
раетъ ногами созданную имъ консти
туцію... Ореолъ славы и попзглярности 
столько лѣтъ окружавшій „желѣзнаго 
канцлера" начинаетъ исчезать ѵі даже 
въ самый день своего рожденія, Бис
маркъ, произнося рѣчь въ засѣданіи 
рейхстага публично сознался въ этомъ. 
„Я никогда не чувствую себя такъ хо
рошо, какъ въ то время, когда я не 
популяренъ!“ сказалъ канцлеръ, но въ 
этомъ случаѣ басня о лисицѣ и вино
градѣ какъ то невольно приходитъ 
въ голову... Но такъ, или иначе, но 
день 1-го апрѣля нрошолъ нынче со
вершенно тихо: не было пи дождя пог 
здравительиыхъ телеграммъ, ни буке
товъ и подарковъ. Даже крестьяне од
ной деревушки, ежегодно посылавшіе 
канцлеру сотню ппголицнныхъ янцъ, 
нынче ограничилась присылкою четы- 
рехстишія, въ которомъ говорится, что 
пиголща, испугавшись ежегодно воз
растающихъ налоговъ перестала нес
тись, боясь, что н ея произведенія об
ложатъ налогомъ...

К—нъ.

Александровскій уѣздъ, Владимір
ской губерніи (корреспонденція „Юж
наго К рая'). Праздникъ пасхи въ ны
нѣшнемъ году мнѣ пришлось встрѣ
тить и провести въ деревнѣ —и не
вольно обратить вниманіе на тѣ осо
бенности деревенскаго праздничнаго тор
жества, которыми и дѣлюсь съ чита
телями. Ни пушечныхъ выстрѣловъ, ни 
плошекъ, ни разноцвѣтныхъ стаканчи
ковъ, ни бенгальскихъ огней, само со
бою разумѣется, вы не встрѣтите въ

Мамъ пишутъ изъ констаттно- 
градскаю уѣзда: весна радуетъ и обѣ
щаетъ полный урожай для нашихъ зем

- Относительно охраны гатчин
скаго дворца, резиденціи Государя Им
ператора, „Голосъ" сообщаетъ, что 
приняты всѣ мѣры, какія только могли 
поставить охрану въ наилучшія усло
вія, Такъ, всякій, прибывающій въ Гат
чинскій дворецъ, непремѣнно направ
ляется къ такъ называемому кухон
ному каре, въ лѣвый корпусъ дворца. 
Изъ этого каре прибывшій сопровож
дается въ контору начальника охраны 
резиденціи Государя, гдѣ записываются 
имя, отчество, фамилія, званіе, къ ко
му, зачѣмъ прибылъ и кто изъ нахо
дящихся въ Гатчинскомъ дворцѣ знаетъ 
его. Послѣ такого опроса, его прово
жаютъ до мѣста и цѣли прибытія, та
кимъ же путемъ онъ возвращается 
обратно. Всякій выбывающій изъ двор
ца вносится снова въ книгу. Исклю
ченія не дѣлается рѣшительно ни для

ледѣльцевъ и землевладѣльцевъ. Всхо
ды озимыхъ хлѣбовъ и новые посѣвы 
яровыхъ идутъ прекрасно. Травы так
же. Ожидаютъ, что жука не будетъ. 
Хорошо хотя не много вздохнуть. Ко
нечно это только временное облегче
ніе. Малоземеліе побуждаетъ крестьянъ 
къ переселенію даже изъ нашего степ
ного и рѣдко населеннаго уѣзда. Не
давно, напримѣръ, изъ д. Доброива- 
новки, кохановской волости, имѣющей 
лишь 1%  надѣла на душу отправи
лись въ прикавказскій край двѣ семьи, 
побуждаемыя извѣстіями отъ своихъ 
родныхъ, переселившихся туда уже 5 
лѣтъ тому назадъ, о начавшемся пре
доставленіи переселенцамъ хорошихъ 
участковъ земли. А плохіе урожаи по
слѣднихъ лѣтъ совсѣмъ вымотали кресть
янское хозяйство. Скотъ продавался 
зимой положительно за безцѣнокъ. Во
лы при обработкѣ земли замѣняются 
коровами. Можно судить, какъ идетъ 
обработка: смотрѣть жалко, и на па
харя, и на корову въ плугѣ, и на 
землю. Прошедшая зима была особен
но тяжела для населенія, хотя земст
во и приходило къ нему на помощь. 
Нельзя не отмѣтить слѣдующаго фак
та частной благотворительности съ 
нравственной стороны имѣющей несом
нѣнное значеніе. Землевладѣлецъ Е. Г. 
Эссенъ, одинъ изъ лучшихъ хозяевъ 
уѣзда, и пользующійся расположеніемъ 
населенія, какъ не эксплуататору, по
дарилъ крестьянамъ сосѣдней съ нимъ 
деревни Антоновки по 8 мѣръ хлѣба 
на каждый изъ 30 домовъ.
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кого. Лица, служащія во дворцѣ и, 
вообще, постоянно имѣющія сношенія 
съ дворцомъ, снабжены своими фото
графическими карточками, для чего вы
писанъ изъ Петербурга особый фо
тографъ. На оборотной сторонѣ фо
тографической карточки находится 
пропускная надпись, удостовѣряющая 
личность владѣльца карточки и печать 
конторы. Дубликатъ фотографической 
карточки хранится въ конторѣ при ал
фавитномъ указателѣ всѣхъ служащихъ 
и нѣкоторыхъ постороннихъ лицъ, имѣ
ющихъ надобность ежедневно бывать 
въ гатчинскомъ дворцѣ. Въ алфавитной 
книгѣ подробно описаны примѣты, зва
ніе и родъ занятій всѣхъ подобныхъ 
лицъ, такъ что, при малѣйшемъ со
мнѣніи, всякая личность можетъ быть 
немедленно удостовѣрена. Начальникъ 
охраны въ резиденціи Государя, пол
ковникъ Антоновъ, совершенствуетъ эту 
часть ежедневно. Мысль о заведеніи 
фотографическихъ карточекъ, при ко
торыхъ появленіе во дворцѣ какого 
нибудь Халтурина, безусловно немыс
лимо, принадлежитъ генералъ-маіору 
Н. М. Баранову. Мысль эту сочув
ственно встрѣтилъ генералъ-адъютантъ 
графъ И. И. Воронцовъ-Дашковъ, не
усыпно заботящійся о безопасности 
Государя Императора.

„Моск. Вѣд. “ телеграфируютъ 
изъ Петербурга: въ городѣ продол
жаютъ идти оживленные толки о но
выхъ назначеніяхъ; правдоподобные 
слухи указываютъ въ ближайшемъ бу
дущемъ слѣдующія перемѣны: графъ 
Милютинъ назначается намѣстникомъ 
Кавказа; графъ Воронцовъ-Дашковъ — 
министромъ двора; начальникъ глав
наго штаба графъ Гейденъ— финлянд
скимъ генералъ-губернаторомъ.

— —  „Нов. В р.“ сообщаетъ, что 
по свѣдѣніямъ берлинской „National. 
Zeitung" изъ Петербурга отъ 22-го 
апрѣля, выработанная въ общихъ чер
тахъ новая правительственная про
грамма отвѣчаетъ воззрѣніямъ одного 
высокопоставленнаго лица. Программа 
эта сводится къ слѣдующему: подав
леніе революіьіонныхъ стремленіи и 
одновременно съ этимъ широкія адми
нистративныя реформы, облегченіе 
бюджегпа, сокращеніе численности ар
міи, пріостановленіе фортфжаціон- 
ныхъ работъ въ привислянскомъ краѣ, 
возстановленіе валюты.

— - „Страна" сообщаетъ, что гр. 
П. А. Валуевъ, адмиралъ К. Н. Пось- 
етъ и статсъ-секретарь Д. М. Сольскій, 
не присутствовали въ послѣднемъ за
сѣданіи совѣта министровъ, посвящон- 
номъ обсужденію общаго положенія 
дѣлъ.

——  „Нов. Вр.“ сообщаетъ: наше 
правительство предписало русскому пос
лу въ Константинополѣ, Новикову, 
войти въ сношеніе съ Высокою Пор- 
той и настоятельно потребовать выдачи 
нигилистовъ русскимъ агентамъ, слѣ
дившимъ за ихъ каждымъ шагомъ.

~  „Новости" передаютъ, что 
проектируется измѣненіе законовъ о 
дуэляхъ.

— Государственный совѣтъ поста
новилъ увеличить кредитъ на устрой
ство народныхъ училищъ.

— Пріемъ женщинъ въ телеграф
ную службу вновь разрѣшонъ.

—  „Голосъ" передаетъ, какъ 
слухъ, что будто предстоитъ пересмотръ 
положенія о земскихъ учрежденіяхъ.

— — „Петербургскій Листокъ" со
общаетъ, что 24 апрѣля, при очисткѣ 
Литовскаго канала въ Петербургѣ, най
денъ большой кожаный чемоданъ съ 
порохомъ и какими-то закупоренными 
жестянками..

—— Вслѣдствіе возмутительныхъ без
порядковъ, произведенныхъ толпою се
го 26-го апрѣля, кіевскій генералъ- 
губернаторъ, дабы избѣжать необходи
мости принятія крайнихъ при ихъ по
втореніи для подавленія мѣръ:

1) обращается ко всѣмъ благомы
слящимъ гражданамъ города съ прось
бою принять энергическое участіе, въ 
предѣлахъ средствъ и дѣятельности каж
даго, ко вразумленію путемъ совѣта 
и убѣжденія тѣхъ лицъ изъ простого 
народа, съ которыми по роду своихъ 
занятій они находятся въ какихъ либо 
сношеніяхъ.

2) убѣждаетъ населеніе, дабы оно, 
ради любопытства, не увеличивало со
бою толпы и тѣмъ не затрудняло дѣй
ствій полиціи и военныхъ властей, на
правленныхъ къ разсѣянію скопищъ 
и прекращенію безпорядковъ.

Б) предваряетъ, что не пожелающіе 
послѣдовать этому совѣту могутъ под
вергнуться всѣмъ печальнымъ послѣд
ствіямъ усмиренія бушующей толпы, 
и всѣ взятые' на мѣстѣ преступленія 
участники безпорядковъ будутъ пре
даны военному суду, съ примѣненіемъ 
къ нимъ наказаній по законамъ воен
наго времени.

и 4) объявляетъ, что, вообще, вся
кое скопленіе народа на площадяхъ 
и улицахъ безусловно воспрещается, 
засимъ, если толпа все-такц образует
ся и по требованію полицейскаго или 
военнаго начальства не разойдется, то 
противъ нея будетъ, согласно сущест
вующему закону, употреблено оружіе.

Подписанъ: кіевскій, подольскій и волынскій 
генералъ-губернаторъ генералъ-адъютантъ Дрен- 
тельнъ.

— — „Заря" сообщаетъ разсказы 
очевидцевъ о кіевскихъ безпорядкахъ. 
Около 3 часовъ дня, 26 апрѣля,— без
чинства дивой толпы были въ самомъ 
разгарѣ. По Александровской улицѣ 
уже виднѣлось множество большихъ 
магазиновъ совершенно разбитыхъ и 
разграбленныхъ; народъ бѣжалъ въ ба
зарной площади, двигались за наро
домъ цѣлые баталіоны пѣхоты, а ба
зарныя лавки окружали казаки, толпы 
народа кидались изъ стороны въ сто
рону, въ воздухѣ стоялъ какой то ди
кій гулъ, прорѣзываемый оглушитель
нымъ свистомъ. Толпа разорителей 
представляла собою положительно ди
кое стадо взбѣсившихся; притомъ, меж
ду ними нельзя было встрѣтить ни 
одного трезваго: съ безмысленнымъ кри
комъ безобразно пьяный оборванецъ, 
весь въ пыли, лѣзетъ къ лавкѣ, хва
тается за вывѣску, пробуетъ ломать 
дверь, бьетъ стекла, около него мгно
венно образуется толпа, которая живо 
заражается примѣромъ,— все это ре
ветъ, ломаетъ и наконецъ пробиваетъ 
двери и всѣ падаютъ въ лавку, отку
да тотчасъ вылетаетъ на улицу все 
содержимое. Вначалѣ ничто невиди
мому не можетъ сдержать дикаго на
паденія, тутъ же около разорителей 
стоятъ войска, полиція,— но... продол
жается дѣло разоренія. Не успѣютъ 
покончить съ одной лавчонкой, толпа 
съ гикомъ и крикомъ набрасывается 
на другую и опять за ними слѣ
дуетъ войско , ихъ отгоняютъ, — а дѣ
ло разрушенія все продолжается. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ энергичная 
расправа и смѣлый рѣшительный образъ 
дѣйствій тотчасъ же прекращали без
чинство. Корреспонденту „Зари" приш
лось самому вступить въ дѣло и вотъ 
въ числѣ другихъ смѣльчаковъ, они ри
нулись въ самую толпу, рискуя быть 
прежде всего задавленными лошадьми 
и толпою; вбѣжали въ лавку полураз
рушенную.... тутъ имъ попадаются въ 
руки съ поличнымъ, краденными шап
ками, нѣсколько пьяной черни;— быв
шій съ ними необыкновенно сильный 
офицеръ двумя, тремя толчками почти 
одинъ разогналъ цѣлую кучу грабите
лей; при первой угрозѣ, первомъ взма
хѣ палкой, попавшійся воръ безпреко
словно отдаетъ назадъ ограбленное и 
бѣжитъ со всѣхъ ногъ. Разграбленіе 
базарныхъ лавокъ продолжалось около 
часу,— но опять-таки все это разбѣга
лось тотчасъ же послѣ сколько нибудь 
энергичнаго движенія впередъ. Около 
семинаріи, по Кириловской улицѣ, до
бровольно принялъ на себя команду 
одинъ весьма энергичный усмиритель, 
молодой гусарскій офицеръ г. Д...скій, 
который всего съ помощью пяти сол
датъ задержалъ движеніе цѣлой ули
цы къ площади и выдержалъ этотъ ка
раулъ до полнаго затишья съ этой сто
роны. Часовъ въ 5 на площади при
тихло. Городъ уже принялъ совершен
но иной видъ,— вездѣ войска, вездѣ па
трули, посты. Генералы и офицеры разъ
ѣзжаютъ верхами по всѣмъ направле
ніямъ. Между тѣмъ, чрезъ нѣсколько 
минутъ началось усиленное движеніе 
къ старокіевской части; здѣсь уже 
чуть ли не до тла растасканный домъ, 
квар. 3. Бродскаго: окна всѣ выбиты 
до одного, на улицѣ драгоцѣнныя ве
щи, люстры, дорогая мебель; все это 
разбито, разломано,— прахомъ пущено 
по воздуху. Какъ моглі все это слу
читься столь неожиданно и притомъ 
чуть ли не дверь съ дверью полицей
ской части и большой пожарной коман
ды—это осталось загадкой. Очевидно 
образовалось нѣсколько шаекъ, кото
рыя совершали набѣги въ разные пунк
ты. Вечеромъ, въ 9 часу, паника уже 
овладѣла положительно всѣмъ горо
домъ,—о евреяхъ и говорить нечего,— 
по улицѣ не видно было ни одного ев
рея. Надо замѣтить, что о случаяхъ 
убіенія евреевъ или расправы надъ лич
ностью, ничего не слышно и кажется 
никакихъ случаевъ и не было. Всѣ ев
рейскіе магазины во всемъ городѣ за
перты и на многихц даже сняты вы
вѣски. На многихъ окнахъ, даже на 
Крещатикѣ, выставлены иконы съ заж- 
жонными свѣчами. Вечеромъ на Подо
лѣ, на Александровской улицѣ все та- 
же исторія, еще пожалуй съ большимъ 
.остервененіемъ,— разбиваютъ новые ма
газины, доколачиваютъ преяшіе,— шай
ки подвигались по лѣвой сторонѣ ули
цы довольно медленно и не пропуска
ли послѣдовательно ни одного дома,— 
а войска и казаки двигались за пими... 
крикъ и ревъ стали страшнѣе, — от
вращеніе, которое вызывала эта возму
тительная картина дикаго разгула и 
притомъ не въ какой-нибудь степи, не 
на полѣ сраженія:, а среди оевѣщон- 
ныхъ улицъ благоустроеннаго, города, 
просто не поддается описанію, Вотъ 
толпа подходить къ слѣдующему дому 
и бьютъ магазины нижняго этажа, 
запертые конечно на глухо, — изъ 
окна верхняго этажа, ярко освѣш-у" 
наго, высовывается м о - даз краСі^ ая
цѣвупн-( овд держитъ въ красивой 
рукѣ свѣчу и освѣщаетъ ею икону, 
которой она машетъ къ народу,— 
но это все нисколько не удерживаетъ 
разбушевавшейся черни, — „вретъ,.... 
должно быть изъ жидовъ,... для обма
на значитъ,— валяй..." и т. д.

Дальше на Подолѣ почти всѣ дома

освѣщены и въ каждомъ окнѣ икона 
и свѣча, на дверяхъ и заборахъ на
писанные мѣломъ кресты. Толра гдѣ 
то реветъ за канавой: На Житнемъ 
базарѣ тоже былъ1 сильный погромъ 
цѣлую ночь. Кабаковъ разбили мно
гое множество,— винные пары просто 
опьяняютъ когда подъѣ зжаешъ къ ка
навѣ. За канавой домъ крупнаго тор
говца г. Френкеля тоже весь разне
сенъ и разбитъ его же мучной складъ, 
а мука лежитъ на улицѣ въ видѣ какъ 
бы снѣга, составленнаго изъ пуха отъ 
тюфяковъ и перинъ. Всю ночь про
должался тотъ же безобразный раз
гулъ, тѣ же возмутительныя поруганія 
закона, порядка и личности человѣка 
и гражданина. Надъ Подоломъ стояли 
стонъ ревъ, и свистъ!...

27 апрѣля. Рано поутру, на улицахъ 
всюду расклеено объявленіе за подписью 
г. генералъ-губернатора. Начальникъ 
края обращается къ благоразумію со
гражданъ, убѣждаетъ, предупреждаетъ 
и, наконецъгрозитъ энергичными мѣра
ми и оружіемъ. Эго доляіно было дѣйст
вовать успокоительно. По Александров
ской улицѣ слишкомъ явные слѣды 
полнѣйшаго разрушенія всѣхъ магази
новъ съ еврейскими вывѣсками. Осо
бенно ужасную картину представля
ютъ собою магазины Лурье (галан
терейный) и Шпигеля,— а также всѣ 
магазины готоваго платья, часовщи
ковъ и пр. Площадь вся оцѣплена вой
сками; солдатъ множество,— а среди 
площади тоже буйствующая, какъ буд
то, осатанѣлая толпа, притомъ рельеф
нѣе выдѣляются отдѣльные типы, рас
хаживающіе въ своей безобразной по
лунаготѣ, размахивающіе руками и гал
дящіе. Войска все убѣждаютъ толпу 
разойтись. Тутъ же, однако, на пло
щади разносятъ какой то большой ма
газинъ, вчера случайно уцѣлѣвпіій, и 
окончательно его разбиваютъ. Потомъ 
солдаты прогоняютъ толпу дальше... 
въ маленькомъ переулкѣ началѣ раз
бивать какую то маленькую лавку въ 
заборѣ и намѣревались ее зажечь. Это 
нападеніе, однако, было вполнѣ удачно 
разсѣянно налетѣвшей сотней казаковъ 
съ энергичнымъ укротителемъ во главѣ, 
г. Красовскимъ,—офицеромъ ахтырска- 
го гусарскаго полка, который и j вчера 
особенно отличался своей распоряди
тельностью и рѣшимостью. При его по
явленіи толпа какъ одинъ человѣкъ 
бросалась бѣжать; ни одинъ грабитель 
не дерзалъ вступать въ пререканія, чув
ствовалась сила и необходимость под
чиниться сейчасъ же, безпрекословно. 
Съ своею сотнею г. Красовскій объ
ѣхалъ весь базаръ и прилегающія ули
цы и менѣе чѣмъ въ полчаса вся пло
щадь и какъ бы весь Подолъ совер
шенно преобразились и спокойствіе вод
ворилось. Казаки стали подниматься по 
Александровской улицѣ. Тутъ на пло
щади около думы, гдѣ были стоянки 
солдатъ, показался въ открытомъ эки
пажѣ генералъ-адъютантъ Дрентельнъ, 
который и отправился обозрѣвать го
родъ. Между тѣмъ къ 10 ч. утра, не 
смотря на множество разставленныхъ 
цѣпей войскъ, бунтовщики проникли 
на Михайловскую улицу и здѣсь раз
били и разграбили большой домъ г. 
Фихтенгольца, бывшій Вайнштейна. Въ 
два часа на Подолѣ опять виднѣлась 
кучка грабителей, докалачивавшихъ ка
кую то мебель. Солдатики смотрѣли, 
да наконецъ и двинулись дружно, куч
ка была смята и на мѣстѣ осталЬя ка
кой то рослый оборванецъ, повидимо- 
му убитый, его оттащили во дворъ!!..

Въ 2 часа по полудни, въ воскре
сенье, 26 апрѣля, на Александровской 
улицѣ на Подолѣ по обѣимъ сторо
намъ тротуара стояло множество лю
бопытныхъ. Возлѣ магазина бакалей
ныхъ товаровъ Рафаила Закса видны 
были разбросанныя бумажки, я поин
тересовался узнать о случившемся. Пасъ 
тому назадъ разграбили магазинъ и 
во время грабежа налетѣли каза
ки и толпа разбѣжалась въ разсып
ную. Всѣ прочіе магазины на Алек
сандровской улицѣ въ это время еще 
не были тронуты. Группы евреевъ, ис
пуганныхъ, растерянныхъ, съ выраже
ніемъ неописаннаго страха на лицѣ, 
тѣснились во дворахъ лѣвой стороны 
Александровской улицы. На толкучемъ 
рынкѣ представлялось слѣдующее: боль
шая часть рынка занята народомъ, мир
но хлопочущимъ о своихъ дѣлахъ, не 
замѣчая того, что вокругъ, него дѣ
лается. Въ одномъ углу, гдѣ сосредо
точены деревянныя лавки, столпилась 
маиса народа. Разбивали и грабили ев
рейскую лавку кучерскихъ принадлеж
ностей. Слышался говоръ, что какой 
до, еврей будто бы прибилъ христіан
скаго мальчика и вотъ въ отместку и 
принялись грабить еврейскую л;ѵЕйу 
Сталъ прибывать съ бал^,анаь|ИЪ бо_ 
емъ взводъ солдату Присутствовавшіе, 
но не уГйСТвювавшіе въ грабежѣ, въ 
испугѣ разбѣжались въ противопблож- 
ную сторону. На Межигорской улицѣ 
глазамъ впервые представилась карти
на полнаго разрушенія, о которомъ по 
описанію трудно судитъ.

Пока было разрушено нѣсколько до
мовъ. Мостовая сплошь покрыта была 
пухомъ, кругомъ валялись обломки ме
бели, пустыя бочки, всюду разлита бы
ла водка, отъ одного водочнаго запа

ха голова могла закружиться. Стекла, 
рамы все выбито. Говорятъ, синагога 
впослѣдствіи разрушена была до осно
ванія. Разорвали и растоптали свит
ки ветхаго завѣта, чтимаго одинако
во и христіанами и евреями. Одинъ 
мальчикъ, подобравъ чернильницу, за
черпнулъ въ боченкѣ водку и припод- 
несъ ее къ губамъ старухи, осушив
шей импровизированную рюмку до дна. 
Мальчикъ приговаривалъ: „на, пей, ба
буся". Еще одна сцена, достойная ки
сти художника. Какой то пьяный, ед
ва пошатываясь, схвативъ валявшуюся 
среди густого слоя пуха ножку отъ 
разбитаго стола, бросилъ ее въ окно. 
Стекла задребежали. Въ слѣдующемъ 
окнѣ того же дома виднѣлись женщи
ны съ мертвенною блѣдностью на ли
цѣ, державшія въ дрожащихъ рукахъ 
иконы. Солдатъ замѣтилъ герою пе
чальнаго образа, что домъ христіан
скій, за что онъ трогаетъ христіанъ 
(жидовъ, значитъ, можно!), ударилъ его 
кулакомъ въ лицо съ такою силою, 
что тотъ свалился на землю и долго 
не могъ подняться, ибо былъ мертвец
ки пьянъ. Долго барахтался онъ въ 
пуху и лужахъ водки, а почтенная 
публика надрывала животики отъ хо
хота...

У разрушенныхъ домовъ стояли сол
даты и полицейскіе. Отъ времени до 
времени выходили изъ народа отдѣль
ные субъекты и бросали объ землю съ 
ожесточеніемъ мѣдную посуду. Похи
щать не пускали.

За мостомъ находились генералъ-гу
бернаторъ, генералъ-адъютантъ А. Р. 
Дрентельнъ, гражданскій губернаторъ 
и старшій полицеймейстеръ, окружон- 
ные адъютантами и конвоемъ. Началь
никъ края, губернаторъ и свита увѣ
щевали народъ, который сохранялъ гро
бовое молчаніе и пятился назадъ.

На Оболонѣ вездѣ попадались вой
ска, стоявшія на углахъ улицъ. Скоп
ленія народа нигдѣ не было видно и 
все въ этой мѣстности въ то время 
было совершенно спокойно.

На Александровской улицѣ во мно
гихъ мѣстахъ перегорожено войсками. 
Пропускъ былъ 'запрещонъ, но про
ходили, хотя съ нѣкоторыми затрудне
ніями. Здѣсь „работали" надъ двумя 
магазинами: однимъ съ мануфактур
ными товарами и другимъ съ готовымъ 
платьемъ. Готовое платье было особен
но въ авантажѣ. Оборвыши изъ бо
соногой команды превращались въ фран
товъ. Въ ограбленныхъ магазинахъ ос
тавлено было много тряпья мужицка
го, свитокъ, шароваръ, засаленныхъ 
шапокъ, какъ бы въ видѣ уплаты за 
взятый на прокатъ гардеробъ съ иго
лочки. Число грабителей, невидимому, 
было весьма невелико. Фигурировали 
по большей части въ „работавшей" 
компаніи молодые парни и мальчики, 
голыши, едва прикрытые лохмотьями, 
босоногіе, по типу напоминающіе ра
бочихъ могилевской и смоленской гу
берній, работающіе на пристани и 
приходящіе въ Кіевъ съ грузовыми бар
жами и плотами. Былъ и мѣстный 
элементъ, такъ называемый трущоб
ный. Публика спокойно созерцала воз
мущавшее душу зрѣлище и улыбалась...

Солнечный день и праздничная одеж
да гуляющихъ христіанъ придавали 
всему весьма оживленный видъ. Неиз
вѣстно чему болѣе удивляться: дерзо
сти ли грабителей, или возмутительно
му равнодушію публики.

Дальше вверхъ по Александровской 
улицѣ, новое скопище народа, изъ ко
тораго выдѣлялась группа оборванцевъ. 
Съ свистомъ, гикомъ, крикомъ: „ура"! 
команда кинулась на какой то табач
ный магазинъ.. Въ одинъ мигъ ставни 
были подняты, окна выбиты, шайка 
ворвалась въ хранилище чужого иму
щества и стала съ бѣшеннымъ азар
томъ выбрасывать ящики съ товарами. 
Толпа подхватывала на лету издѣлія 
изъ „чортова зелья", брала что могла 
и уносила. У всѣхъ появились во рту 
сигары.

Къ этой толпѣ примѣшалась дру
гая, покончившая съ магазиномъ ма
нуфактурныхъ товаровъи шитаго платья. 
На многихъ были напялены новые сюр
туки, пиджаки, пальто, по нѣсколько 
паръ брюкъ, шапки и проч. Старуш
ки держали подъ мышками куски „жи
довской" матеріи, ситца, шерсти, шол- 
ка, бархата.

Что собираются бить евреевъ, объ 
этомъ давно уже ходили слухи. И дѣй
ствительно, въ субогу, 25-го апрѣля, 
полиція предупредила евреевъ, чтобы 
они не выходили въ воскресенье на ули
цу, и чтобы магазины были заперты. 
Объ этрмъ распоряженіи начальства чи
талось во всѣхъ синагогахъ. Хотя евре
ямъ показалось страннымъ такого ро
да распоряженіе (насъ собираются бить, 
говорятъ евреи, и мы же должны пря
таться), тѣмъ не менѣе въ воскресенье 
утромъ улицы были пусты, магазины 
вездѣ заперты и во многихъ домахъ, 
гдѣ живутъ евреи, заперты не только 
ставни, но и ворота, подъѣзды. До 11 
часовъ утра было тихо, хотя уже бы
ли предвѣстники той страшной грозы, 
которая потомъ разразилась надъ По
доломъ. До этого времени были толь
ко мелкія стычки русскихъ съ еврея
ми. Такъ, напримѣръ, двое мастеро
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выхъ поймали какого то еврея около 
воротъ одного дома и вымазали ему 
лицо краской. Еврей, разумѣется, за
кричалъ городового, который и не за
медлилъ совершить судъ и расправу... 
„Такъ тебѣ и надо, пархатый. Велѣ
но сидѣть дома, ну и сиди! “ Этимъ рѣше
ніемъ публика осталась довольна и еврей 
отртировался. Большой публики ни
гдѣ еще не было видно. Шли какъ то 
группами, въ 3 — 5 — 10 человѣкъ.

Такъ было до 12 часовъ дня. Но 
въ 12 часовъ воздухъ вдругъ огласил
ся дикимъ крикомъ., свистомъ, гика
ньемъ, ревомъ и хохотомъ. Шла гро
мадная масса мальчишекъ, мастеровыхъ 
и рабочихъ. До того пикого не было, 
а тутъ, вдругъ, какъ бы волшебствомъ, 
вся улица была запружена босой коман
дой. Дѣло разрушенія еврейскихъ до
мовъ началось.

Д ѣло разрушенія продолжалось вплоть 
до 3-хъ часовъ ночи. Войска бараба
нили, командовала, оцѣпляли народъ, 
и предлагали разойтись,— но толпа 
все ожесточеннѣе и яростнѣе нападала.

Многіе солдаты оказались раненны
ми, а одному казацкому офицеру вы
били зубы и сильно ранили въ щеку.

Разореніе повсюду полное, сотни и 
тысячи разграблены. Какъ мы прожи
ли этотъ роковой день и половину но
чи трудно описать.

Въ 3 часа по полуночи крики ма
ло по малу стали стихать, барабан
ный бой и командованіе стали рѣже, 
босая команда, усталая, довольная и 
нагружонная добромъ стала расходить
ся. Кое гдѣ переклинивались и пере
свистывались между собою коноводы 
отдѣльныхъ шаекъ и, наконецъ, все 
погрузилось въ сонъ. Не спали только 
евреи —потому, что негдѣ было, такъ 
какъ вездѣ остались только однѣ стѣ
ны, безъ дверей, безъ оконъ, не спа
ли и потому, что они ждали повто
ренія тѣхъ же исторій съ наступле
ніемъ утра. Въ 7 часовъ утра улицы 
были пусты, только евреи испуган
ные, измученные, выглядывали изъ сво
ихъ норъ. Многіе разъѣхались по го
стиницамъ, которыя теперь буквально 
переполнены, другіе пріютились у сво
ихъ сосѣдей, христіанъ. На улицахъ, 
на всѣхъ перекрестахъ были вывѣше
ны объявленія о томъ, что велѣно пу
скать въ дѣло оружіе. Въ ЮУа час. 
27 апрѣля опять собралась громадная 
масса изъ вчерашней босой команды 
и стала ломать магазинъ какъ разъ 
напротивъ подольскаго полицейскаго 
участка. Засуетилось мигомъ войско, 
забили тревогу и бѣгомъ направились 
къ мѣсту разрушенія. Въ одну мину
ту прикладами и нагашшТи разогнали 
эту полупьяную массу и живо превра
тили безпорядокъ. Еще въ двухъ, трехъ 
мѣстахъ вспыхнули разныя буйства, 
но вездѣ были разгоняемы прикладами 
и штыками, наводящими на массу па
ническій страхъ.

Теперь вездѣ тихо, по всѣмъ ули
цамъ Под >ла стоитъ войско цѣпью и, 
по всему видно, что начальство не 
дремлетъ и рѣшилось на энергическія 
мѣры.

На Никольской Слободкѣ безпоряд
ки начались 26 апрѣля около 10-ти 
часовъ вечера: первые пострадали ев
рейскіе гигшки, а потомъ толпы пере
шли къ лавкамъ. Къ 11-ти часамъ но
чи шинки представляли собого руины, 
лавки разбиты, товары расхищены. 
Евреи ушли.

Около полуночи цѣлая ватага дви
нулась на Деміевку. Тамъ ни войска, 
ни полиціи не было, такъ что банда 
чувствовала себя совсѣмъ на свободѣ. 
Прежде всего она бросилась на каба
ки, гдѣ перепилась. Разбивъ эти ка
баки, грабители бросились на дома и 
лавки. Но въ одной лавкѣ они выби
ли дно изъ бочки съ керосиномъ, ко
торый и загорѣлся. Пожаръ быстро 
распространился, благодаря тому, что 
валялись удобовоспламеняющіеся пред
меты и никто и не думалъ тушить. Въ 
толпѣ стали носиться слухи, что по
дожгли будто бы сами евреи, но слухъ 
этотъ не совсѣмъ охотно поддерашвал- 
ся остальными, да имъ мало было дѣ
ла до слуховъ, такъ какъ они были 
заняты грабежомъ. Евреи, которые ус
пѣли, спаслись бѣгствомъ; остальные, 
пожелавшіе спасти хоть что нибудь изъ 
своего, имущества, получили довольно 
опасные обжоги, а на пути толпа, у 
нихъ отнимала все, нанося удары ку
лаками. Такъ было разорено въ нѣ
сколько часовъ все селеніе Деміевки. 
Огопь еще тлѣетъ.

— 27 апрѣля въ. 5 час. по по
лудня на Жялянской улицѣ, къ пив
ному заводу Бродскаго подошла толпа 
и приступила къ атгакѣ. Уже были 
выбиты стекла, ворота разбиты и пе
редовой отрядъ вступилъ было во дворъ, 
но тутъ подоспѣла пѣхота, дала залпъ 
холостыми зарядами, послѣ чего при
кладами разогнала сборище. При этомъ 
арестовано нѣсколько человѣкъ. При 
дѣйствіи прикладами одинъ 10-ти-лѣ- 
тній мальчикъ получилъ сильныя ушибъ 
въ голову. Затѣмъ явилась полсотня 
казаковъ, которая докончила очистку 
улицъ: Тарасовской и Жялянской. К а
заки дѣйствовали нагайками. Глазѣю
щая публика вынуждена была разбѣ
жаться во всѣ закоулки и дворы. Од

ной прилично одѣтой дамѣ достался 
ударъ нагайки. Дама выразила свой 
протестъ словами: „ахъ, какой не
вѣжа! “

— Только благодаря счастливой слу
чайности, уцѣлѣла 27 апрѣля женская 
гимназія министерства народнаго про
свѣщенія отъ страшнаго раззоренія. 
Около 12 часовъ дня буйная толпа 
появилась на Михайловской улицѣ и 
рѣшила было начинать съ помѣщенія 
гимназіи. Перепуганныя дѣти размѣ
щены были на дворѣ и въ саду; изъ 
гимназіи вышло нѣсколько лицъ для 
увѣщанія расходившихся буяновъ; въ 
числѣ увѣщавшихъ, какъ намъ пере
давали, былъ и директоръ гимназіи. 
Потому то толпа оставила женскую 
гимназію и кинулась на домъ Фихтен
гольца. И тутъ послѣдовали разоре
ніе и грабежъ.

—  Сегодня, 27 апрѣля, въ 7Уз ч. 
вечера назначено экстренное засѣданіе 
кіевской городской думы, вызванное 
происшедшими безпорядками.

— До вечера 27 апрѣля арестова
но около 600 человѣкъ. Они заклю
чены въ крѣпость. На 100 человѣкъ 
попадается до 15 душъ изъ такъ на
зываемаго „полукультурнаго" класса.

— Изъ м. Потокъ, каневскаго уѣз
да „Зарѣ" пишутъ отъ 23 апрѣля:

На четвертый день праздника, около 
5 часовъ вечера, крестьяне, въ числѣ 
300 человѣкъ, будучи уже навеселѣ, на
пали вдругъ на еврейскую баню, не
давно выстроенную, и разрушили ее 
до тла. Но это только былъ поводъ 
для готовящейся драки. Толпа такъ и 
выжидала съ нетерпѣніемъ, чтобы кто 
нибудь изъ евреевъ появился на ули
цѣ, но послѣдніе были на столько 
благоразумны, что и носа не показы
вали. На увѣщанія старосты, что это 
безправіе и беззаконіе, что крестьяне 
этимъ самымъ причиняютъ вредъ са
мымъ себѣ, такъ какъ евреи рѣши
лись пускать крестьянъ въ баню без
платно, тѣ отвѣтили, что не только 
баню, но и хаты евреевъ разрушатъ. 
„Це имъ такъ и буде",— говорили они. 
Ни старшина, ни сотскіе не могли 
повліять на нихъ. Одинъ мужикъ под
стрекалъ другого, говоря, что 81 это 
ничего не будетъ. Въ ожиданіи повода 
крестьяне цѣлую ночь бодрствовали, 
проводя время въ пьянствѣ.

На слѣдующій день они начали съ 
аттаки дома одного еврея Ар— ва. 
Слѣдуетъ замѣтить, что этотъ еврей 
съ крестьянами никакихъ дѣлъ не 
имѣетъ и „сока не выжимаетъ". Кресть
яне продолжаютъ угрожать полнымъ 
разрушеніемъ еврейскаго имущества. 
Евреи чувствуютъ приближеніе страш
ной бури. Самъ пострадавшій Ар—въ 
поѣхалъ въ Кіевъ доложить г. губер
натору о случившемся.

— ..По словамъ „Новаго Времени",
нѣсколькими воспитателями и препо
давателями привиллегированныхъ ка
зенныхъ интернатовъ въ С.-Петербур
гѣ задумано устройство во время пред
стоящаго каникулярнаго времени са
нитарной колоніи на кавказскихъ ми
неральныхъ водахъ, для доставленія воз
можности больнымъ дѣтямъ возстано
вить разстроенное здоровье преимуще
ственно климатическимъ лѣченіемъ, ко
торое недоступно на этихъ водахъ от
дѣльнымъ семействамъ.

Среди моряковъ черноморска
го флота, по словамъ николаевскаго 
корреспондента „Одескаго Вйстника", 
на основаніи полученныхъ извѣстій изъ 
Петербурга, идетъ молва, что нѣкото
рыя изъ судовъ, имѣющихъ кампанію, 
будутъ совершенно исключены изъ спи
ска судовъ военнаго флота и отведе
ны въ портовое кладбище. Первое мѣ
сто въ числѣ этихъ судовъ занимаютъ 
пресловутыя поповки. Затѣмъ едва ли 
не такая же участь постигнетъ и от
дыхающую до сихъ поръ въ Феролѣ 
поповку-яхту „Ливадія".

ОБОЗРЪНІЕ ГА ЗЕТ Ъ  И ЖУРНАЛОВЪ.

Въ „Кіевлянинѣ", по поводу безпо
рядковъ въ Кіевѣ, напечатано:

Когда вспыхиваетъ пожаръ, каждый броса
ется на помощь, не спрашивая, кому принад
лежитъ горящее имущество. Къ этому побуж
даетъ и чувство христіанскаго милосердія, и 
чувство гражданскаго долга, и сознаніе общей 
опасности Такъ обязанъ поступать каждый и 
во время другихъ общественныхъ тревогъ. К і
евъ совершенно неожиданно сдѣлался мѣстомъ 
дикихъ безобразныхъ сценъ. Возмутительные 
безпорядки, направленные противъ евреевъ и 
сопровождавшіеся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ гра
бежомъ еврейскаго имущества, что придавало 
этимъ безпорядкамъ еще болѣе отталкивающій 
характеръ, продолжались въ теченіе почти двухъ 
дней. Борьба противъ дикаго насилія составля
етъ общую граѵкданекчо обязанность. Высшая 
власть, въ лицѣ г. главнаго начальника крія, 
напоминаетъ гражданамъ города объ этой обя
занности и призываетъ ихъ оказать содѣйствіе 
успокоенію толпы и водворенію порядка. Всѣ 
классы населенія должны единодушно отклик
нуться на этотъ призывъ. Д ія того, чтобы по
ложить навсегда предѣлъ этимъ буйствамъ, ко
торыя не могутъ быть терпимы въ христіан
скомъ городѣ и серіозно грозятъ общей безо
пасности, необходимо, чтобы горожане употре
били всѣ мѣры нравственнаго убѣжденія п 
кромѣ того собственными усиліями прекращали 
всякую малѣйшую попытку къ безпорядкамъ 
въ тотъ моменть, когда она начинается.

Въ особенности можетъ оказать помощь кі
евское старинное и вліятельное русское купе
чество н мѣщанство. Оно близко стоитъ къ на
роду, оно умѣетъ говорить его языкомъ Пусть 
каждый объяснитъ, что дикія насилія ни къ 
чему не ведутъ, что о н только позорятъ вашъ 
городъ; что всякое буйство и безобразіе не до
стойно истиннаго христіанина и вѣрноподдан-
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наго Русскаго Царя. Такъ какъ возмутнтель- 
ш.тя буйства сопровождались грабежомъ, то все 
взятое имущество должно быть немедленно воз
вращено. Каждый хозяинъ, который замѣтить 
у своего мастерового или рабочаго чужую вещь, 
долженъ немедленно и самымъ строгимъ обра
зомъ потребовать ея возвращенія.

Да извинитъ насъ субсидированная 
газета, если мы ее спросимъ: кто же, 
кромѣ „Кіевлянина", поддерживалъ ан
тагонизмъ въ кіевскомъ населеніи? Кто 
недавно еще открылъ походъ противъ 
малороссовъ, кто натравливалъ на „жи
довъ"?

*** „Новое Время" говоритъ сего
дня о необходимости оживленія зем
скихъ силъ. Кромѣ многихъ, чисто 
частныхъ неудобствъ земской жизни, 
есть, по мнѣнію газеты, одно, капи
тальное, которое требуетъ не палліа
тивныхъ мѣръ, а коренного измѣненія 
земскаго дѣла. Неудобство это состоитъ 
въ томъ, что земство наше не пользует
ся ни авторитетомъ, ни поддержкой 
общества. Это жаль, ибо, какъ спра
ведливо замѣчаетъ „Новое Время".

У общественныхъ учрежденій вся сила въ 
общественномъ сознаніи. Разъ таковое сознаніе 
отрицаетъ свое родство съ этими учрежденіями 
—они приговорены къ безсилію. Каждое хода
тайство, каждое мнѣніе земства встрѣчается 
съ недовѣріемъ въ высшихъ сферахъ. Земство 
пишетъ и удостовѣряетъ, что такая то мѣра 
полезна для края, а тутъ спрашиваютъ: „для 
края ли, не для земской ли управы скорѣе?" 
Земство проситъ такой-то реформы, какъ на
стоятельно необходимой, а тутъ у всѣхъ воп
росъ: і,не личный ли, или сословный интересъ 
продиктовалъ эту просьбу?" Земство хлопочетъ 
о кредитѣ ради ссудъ нуждающемуся населе
нію, для общеполезныхъ работъ—всѣ тотчасъ 
проникаются недовѣріемъ о судьбѣ ссуды или 
займа.

Дать необходимую силу земству мо
жетъ, по мнѣнію газеты, лишь корен
ная реформа въ системѣ и способахъ 
выборовъ, и прежде всего нужно, чтобъ 
районъ для избирательнаго собранія 
былъ менѣе, чѣмъ волость. „Самый 
подходящій для того районъ", гово
ритъ газета,

церковный приходъ. За нимъ есть истори
ческое преданіе, въ немъ легко обходится труд
ный вопросъ о сословіяхъ; въ немъ есть цер
ковь, которая должна быть отдана народу н 
возлѣ которой могутъ развиться тѣ дѣла, кото
рыя послужатъ несомнѣнно вѣрнѣйшимъ сред
ствомъ для дружбы и родства образованнаго 
человѣка съ мужикомъ —школа, больница и бо
гадѣльня. Эти дѣла—первая ступень обществен
наго дѣда.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ.

Парижъ. Со смертью Эмиля Жирар
дена,. Франція лишилась одного изъ ве
личайшихъ своихъ журналистовъ и вмѣ
стѣ такой личности, за которою остает
ся выдающаяся роль въ новѣйшей исто
ріи его родины. Никто меньше его не 
дѣлалъ уступокъ ходячимъ мнѣніямъ 
и формуламъ. Слушая.однажды, съ ка
кимъ огнемъ разсказывалъ Жирарденъ 
о первыхъ годахъ своей жизни, одинъ 
тонкій наблюдатель составилъ слѣдую
щую его характеристику: „Эмиль де 
Жирарденъ всѣмъ обязанъ самому се
бѣ. Воспитала его, можно сказать, при
рода. Рожденіе его скрывалось отъ свѣ
та. Незаконный сынъ генерала Алек
сандра Жирардена, онъ долго не былъ 
признанъ своимъ отцомъ. Первые го
ды онъ прожилъ въ Парижѣ, въ глу- 
х'омъ кварталѣ; потомъ онъ очутился 
въ нормандской деревушкѣ, въ пол
номъ одиночествѣ. Элементарное обра
зованіе онъ получилъ отъ священника, 
росъ на свободѣ, безъ всякой дисцип
лины. Достигнувъ юношескаго возра
ста, онъ нашолъ въ сосѣднемъ замкѣ 
библіотеку тысячъ въ десять томовъ, 
составленную изъ книгъ историческихъ 
или романовъ. Онъ читалъ все безъ 
разбора, съ жадностью. Сначала у не
го было настроеніе романическое, но 
впослѣдствіи, въ силу необходимости, 
онъ сталъ человѣкомъ положительнымъ. 
Онъ убилъ въ себѣ Рене (герой Ша- 
тобріанова романа), хотя имѣлъ его 
зачатки. Это глава и типъ того рѣши
тельнаго поколѣнія, которое всецѣло 
отдается настоящему и будущему. Пре
даніе нЬ имѣетъ для него никакой цѣ
ны; прошедшее не тяготитъ его и не стѣс
няетъ". Жирарденъ поразилъ воображе
ніе Бальзака и въ обликѣ политическихъ 
людей, выведенныхъ этимъ романистомъ 
въ „Человѣческой комедіи" есть черты, 
напоминающія Жирардена: тотъ же за
калъ, та же оригинальность. Въ пер
вой книгѣ, написанной Жирарденомъ, 
въ Эмилѣ, мы находимъ изображеніе 
его юности и видимъ, какъ шло его 
умственное и нравственное развитіе. 
„Интересно было бы развить въ романѣ 
судьбу такого человѣка, какъ я, рож 
деннаго безъ семейства, безъ состоя
нія, добывающаго все для себя собст
венною энергіею, человѣка, который 
не падаетъ передъ трудностями поло
женія, а побѣждаетъ ихъ и которому 
удалось сохранить свою независимость 
и вмѣстѣ съ тѣмъ занять мѣсто, до
вольно высокое, въ обществѣ, чтобъ 
привлечь на себя вниманіе толпы". 
Энергія его подвергалась сильнымъис- 
пытаніямъ. Когда онъ задумалъ из
дать ежедневную газету за сорокъ 
франковъ въ годъ („Пресса"), это по
казалось всѣмъ чѣмъ то чудовищнымъ, 
даже самымъ передовымъ либера
ламъ. Какъ? Основать дешовую газе
ту наравнѣ съ тѣмъ, чтобъ дать про
никнуть политическимъ и литератур
нымъ преніямъ и въ низшіе слои об
щества? Арманъ Каррель, этотъ сто
ронникъ республики, но никакъ не де
мократіи, думалъ, что достоинство пе
чати требуетъ отъ него вступиться въ 
полемику, гдѣ впрочемъ дѣло шло о

цифрахъ и подробностяхъ устройства, 
а вовсе не о чести прессы. Будто, въ 
самомъ дѣлѣ, достоинство прессы со
стоитъ въ томъ, чтобы по недоступ
ности цѣны, имѣть ограниченную пуб
лику! Какъ будто истинное ея наз
наченіе не въ томъ, чтобъ сообщать 
свѣдѣнія и просвѣщать!

Между ними завязалась полемика, по 
поводу которой Каррель вызвалъ Жи
рардена на дуэль. Поведеніе этого по
слѣдняго во время дуэли было вполнѣ 
благородно. Дуэль назначена была на 
пистолетахъ. Стрѣлять первому при
шлось Каррелю; онъ ранилъ въ ногу 
своего противника. Выстрѣлъ Жирар
дена попалъ Каррелю въ нижнюю 
часть живота, и, черезъ два дня, Кар
рель умеръ (въ 1836 г.). Смерть это
го человѣка оставила, по собственному 
выраженію Жирардена, „въ сердцѣ его 
рану, которая никогда не закры
вается".

Жирарденъ былъ типическимъ пред
ставителемъ новѣйшаго журналиста; у 
него всегда собрано было множество 
матеріаловъ по всѣмъ возможнымъ во
просамъ; онъ имѣлъ свой личный взглядъ 
на каждый изъ нихъ и находилъ для 
нихъ рѣшеніе. Не смотря на неутоми
мую и страшную полемику, которую 
онъ постоянно велъ, за нимъ долго не 
пр изнавали литературнаго таланта.Въ его 
манерѣ писать быстро, отрывисто буд
то выказывалось прененбреженіе къ 
формѣ, къ внѣшней отдѣлкѣ. Когда 
онъ женился на Дельфинѣ Гё (Gay), 
которая была поэтомъ, романистомъ 
и хроникёромъ, всѣ думали, что ей 
принадлежало большая часть того, что 
являлось подъ именемъ Жирардена. 
Но люди съ такимъ талантомъ, кото
рый не слабѣетъ въ теченіи пятидеся
ти лѣтъ, какъ у Жирардена, нахо
дятъ справедливость, хотя не скоро. 
У него былъ закалъ писателя. 
Онъ выработалъ себѣ свою особенную, 
ѣдкую, точную, отрывистую фразу, каж
дое слово которой сильно било. Онъ 
всегда умѣлъ мѣтко очертить положе
ніе дѣлъ и придумать новое слово. 
Жирарденъ первый началъ собирать 
замѣтки и документы о лицахъ, собы
тіяхъ и различныхъ вопросахъ. Въ 
портфеляхъ его хранились многочислен
ныя замѣтки, выписки и статьи, ка
сающіяся извѣстнаго предмета. Когда 
предметъ этотъ выдвигался впередъ и 
его начинали обсуждать—Жирарденъ 
вынималъ изъ портфеля запись своихъ 
авторитетовъ и любопытныхъ замѣтокъ. 
Въ этомъ дѣлѣ онъ нашолъ подража
телей. Жюль Кларети, извѣстный хро
никеръ, собираетъ воспоминанія о ли
цахъ и событіяхъ и держитъ ихъ въ 
такомъ порядкѣ, какъ нотаріусъ свои 
акты: это ученикъ Жирардена. От
стаивая свои мнѣнія съ необыкновен
ною живостью и жаромъ, Жирарденъ 
не хранилъ ни предубѣжденія, ни зло
бы въ душѣ противъ лицъ. Въ этомъ 
онъ сходится съ такими настоящими 
политическими дѣятелями, какъ Тьеръ 
и Гамбетта, которые не обращаютъ 
вниманія на личныя нападки и даже 
на клевету. Тьеръ какъ то сказалъ: 
„я могу сравнить себя съ старымъ зон
тикомъ, на который уже сорокъ лѣтъ 
льется дождь; что значитъ для меня 
нѣсколько капель больше или меньше?" 
Такъ же точно и Жирарденъ не 
возмущался тѣмъ ливнемъ, который по
далъ на него, а самое главное—не 
сохранялъ объ немъ въ душѣ никакого 
раздраженія. „Поражайтеи преслѣдуйте 
ошибки, заблужденія и ложныя мнѣнія, 
по не затрогивайтетѣхъ людей, которые 
имъ поддаются"—вотъ какое правило 
руководило имъ всю жизнь. Терпимость 
къ людямъ была отличительною его 
чертою.

Жирарденъ увлекался и занимался 
всѣмъ: политикой, практическими дѣ
лами, нскуствомъ и театромъ. Вкусъ 
къ изящному онъ сохранилъ до по
слѣднихъ дней. Этотъ политическій чело
вѣкъ и дѣятельный администраторъ 
каждый день ѣздилъ верхомъ, посѣщалъ 
салоны и любилъ женское общество. У 
него было также собраніе рѣдкостей. 
Это оригинальный типъ новѣйшаго 
французскаго общества. Писалъ онъ 
такъ много, что даже трудно сдѣлать 
выборъ изъ произведеній его пера и 
еще труднѣе отдѣлить въ немъ писа
теля отъ остальныхъ его качествъ, отъ 
его личнаго вліянія. Имя его останет
ся неразрывно связаннымъ со всею 
общественною жизнью Франціи въ по
слѣднее полустолѣтіе.

Женева. Здѣсь было собраніе нѣмец
каго союза рабочихъ. Членъ имперска
го сейма, Ауэръ, сказалъ длинную рѣчь 
о цѣляхъ и стремленіяхъ нѣмецкихъ 
соціалъ-демократовъ. Партія его, по 
увѣренію Ауэра, имѣетъ въ виду ре
формы, а не революцію. Послѣ Ауэра 
говорили члены союза, принадлежащіе 
къ цюрихской и лондонской школѣ. Они 
сильно нападали на Ауэра, Бебеля и 
его товарищей и высказали мнѣніе, 
совершено противоположное. Очевидно, 
въ средѣ соціалъ-демократовъ идетъ 
сильный разладъ. Въ собраніи прини
мали участіе до 800 человѣкъ, но все 
прошло спокойно и въ порядкѣ. Пуб
лика апплодировала Ауэру нѣсколько 
разъ. Резолюцій никакихъ не было 
принято.

Календарь.
Пятница, 1-го мая.

( 1 2 1 - й  день).
Православный календарь.

Прор. Іереміи. Прич. Ваты перск. Пр. Пафну
тія (тройскаго. Мл. Саввы. Ирмчч. новыхъ: Евѳи- 
мія изъ Димицани, Игнатія изъ Есіш Загры и Ака
кія. Свмч. Макарія, мит. кіевскаго. Пр. Герасима 
болдинскаго. Ик. Б. М. Византійскія. (Апостолъ 
зач. 21; дѣянія гл. VIII, ст. 40—IX, стихъ 19. Ев. 
Іоанна зач. 23; гл. VI, стихъ 48 -64. — Іереміи: 
Утр. Ев. Матѳея зач. 43; гл. XI, ст. 27—30; лит.: 
Апостолъ зач. 213; посланіе къ Галатамъ гл. V, 
ст. 22—VI, 22; Ев. Матѳея зач. 10; гл. IV, стихъ 
25 -V , 12).

Народныя примѣты  и к ал ен дарь.
Май смаитъ. Въ маѣ жениться—вѣкъ маяться. 

Радъ бы жениться, да май не велитъ. Май холод
ный—годъ хлѣбородный. Мокрый май-будетъ ка
ша и каравай. Майская трава и голоднаго кор
митъ. Коли въ маѣ дождь, будетъ и рожь. Коли на 
Еремея погоже, уборка хлѣба пригожа.

Р и м ск о-к атоли ч еск ій  и протестантскій  
календарь.

Филиппа и Іакова апп.

Армяпо-григоріяпскій календарь.
20-й день пятидесятницы.

К алендарь кап и тали стовъ .
Полученіе °/о по купонамъ: б°/0 IV займа госуд. 

ком. погашенія долговъ; 6%  банков. билетовъ І 
вып.; 5°/о банков. билетовъ III вын.; б°/о восточн. 
займа II I  вып.; 5% займа Спб.; бѴа0/» свидѣ
тельствъ госуд. банка лит. В.; 4°/о билетовъ фші- 
ляндск. займа; акцій моск.-ряз. ж. д.

Полученіе капитала но вышедшимъ въ тиражъ 
облигаціямъ моск.-курск. ж. д.

Тиражи: закл. листовъ общ. взаими. позем. кре
дита; закл. листовъ общ. вилеиск. земельн. банка

с о б ы т і я :
1692. Спускъ перваго корабля, построеннаго Пет

ромъ I  на озеро Плещеево.
1703. Сдача Петру I шведской крѣпости Ніэн- 

шанцъ на Невѣ.

Справочныя свѣдѣнія.
Дѣла назначенныя къ слушанію

въ судебномъ засѣданіи харьковскаго 
съѣзда мировыхъ судей,

на 2 мая н. г. съ 10 часовъ утра.
У г о л о в н ы я :

1) по взаші. обв. А. Овчаровой, М. Ткачен- 
ковой и М. Михѣевой въ оскорбленіи другъ 
друга; 2) о мѣщ. А. Грозбергъ, обв. въ нане
сеніи оскорбленія женѣ ротмистра Н. Стрѣха; 
3) о мѣщ. Г. Яковлевѣ, обв. въ оскорбленіи 
дѣйствіемъ Т. Логвинова; 4) о женѣ рядов. А. 
Шнхманъ, обв. въ нарушеніи прав. шіт. устава; 
5) о дворян. И. Черняевѣ, обв. Соболевымъ въ 
клеветѣ; 6) о женѣ поруч. Е. Мафиловой, обв. 
Старовымъ въ самоуправствѣ; 7) о крест. Я. 
Филатовѣ, обв. Лнткиной въ оскор. н саноупр.; 8) 
о крест. К. и М. Лелюковыхъ, обв. въ нанесеніи 
оскорбленія Леоновой; 9) о крест. Л. Шаламо
вѣ, И. Бакумовѣ, Трофимовѣ, Остроушкинѣ, 
Чаплинѣ н Ероховѣ, обв. въ нанесеніи побоевъ 
Гурьеву; 10) о крест. Е  Евтуховѣ, обвин. въ 
кражѣ хлѣба съ поля; 11) о крест. П. Уманцѣ, 
обв. Карповымъ въ самоуправствѣ; 12) о женѣ 
солд. М. Слюсаренковой, обвин. въ наруиг. прав. 
пит. устава; 13) о крест. И. Гуковѣ, обвин. въ 
кражѣ шкатулки съ деньгами и документами 
у г. Марченка; 14) о крест. С. Понамарейко, 
обв. въ самоуправствѣ и нанесеніи оскор блепія 
М, Пономоренковой.

на 2 мая н. г. съ 6 часовъ вечера.

Г р  а ж д  a n  с к і  я:

1) о вз. Е. Корніенковою 163 руб. съ М. 
Мнрянскаго; 2) о вз. В. Вармундъ42р. 70к. съ Е. 
Золотаревой; 3) по иску В. Степанова о взыс. 
366 руб. съ В. Клименка; 4) по иску В. Баку- 
менка о вз. 284 руб. съ Колупаевыхъ; 5) по иску 
А. Скароманго 316 руб. 43 коп. съ управленія 
к.-х.-а. желѣзной дороги; 5) частная жалоба 
повѣр. Добронравовой, Тычинскаго, на миров, 
судью 3 уч. г. Харькова по дѣлу о признаніи 
за нею права соб. на имущество, описанное за 
долгъ Никулиной Косцинскому; 7) частная жа
лоба Гордѣева на миров. судью 5 уч. г. Харь
кова по дѣлу съ Лшіко-Парафіевсіиімъ; 8) част
ная жалоба Бородаевскаго на миров. судью 5 
уч. г. Харькова по дѣлу съ Райсенскнмъ; 9) 
по пеку С. Попова о признаніи за нимъ права 
соб. на дрожки, описанныя за долгъ Грпнцевп- 
ча Нехороіпевой; 10) частная жалоба С. Гроз- 
берга на миров. судыо I. уч. г. Харькова по 
дѣлу бъ Исаенкомъ; 11) по иску И. Исаенко о 
вз. 94 руб. съ С. Грозберга.

въ харьковской судебной палатѣ, во 2-мъ 
гражданскомъ департаментѣ.

Дѣло но иску Яновскаго съ Ревой о землѣ, 
назначенное къ слушанію судебной палаты по 
2 гражданскому департаменту на 19 мая, бу
детъ слушаться 12 мая, а дѣло по пеку Сасько 
къ Манжосъ и Горошковой о землѣ, назначен
ное къ слушанію палаты на 12 мая, будетъ 
слушаться палатою 19 мая.

Метеорологическія наблюденія,
СООВІД. НЕТІОРОЛОГ. ОБСЕРВАТОР.
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Ю. Морозовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Харьковъ. Типографія ІІ. Знльберберга, Рйбн&я ул., д. Ш 30. Главный корректорѣ Л. Лившицъ, Дозволено цензурою Харьковъ, 30 апрѣля 1881



Прибавленіе къ № U S-му газеты „Южный Край**.

Замѣтка на отвѣтъ Г-на Дрижова.

Въ 106 Jfg „Южнаго Края" мы прочли от
вѣтъ г. Дринова, отвѣтъ вполнѣ достойный 
нашего критика. Полагаю, что я оказалъ бы 
самую плохую услугу читателямъ „Южнаго 
К рая", если бы, слѣдуя примѣру своего про
тивника, осыпалъ бы, въ свою очередь, и его 
обвиненіями въ невѣжествѣ, .искаженіи Фак
товъ и т. д. Пусть полемическіе пріемы г-на 
Дринова остаются его исключительною при
надлежностью; я ограничусь лишь немногими 
указаніями на суть дѣла. Г-нъ Дрыновъ на
чинаетъ сѣтованіями на то, что я своимъ 
отвѣтомъ затемнилъ еще болѣе то дѣло, для 
уясненія котораго онъ счолъ долгомъ напи
сать свои замѣтки. Прочитавъ внимательно 
весь отвѣтъ г-на Дринова, безпристрастный 
читатель прійдетъ, безъ сомнѣнія, къ совер
шенно обратному заключенію. Въ самомъ дѣ
лѣ, кто затемняетъ и извращаетъ все дѣло, 
авторъ ли послѣдней Фазы восточнаго вопро
са, или его критикъ? Въ чомъ заключались 
главные пункты спора, спора, вызваннаго г. 
Дроновымъ? Въ противоположность моимъ 
заключеніямъ, г-нъ Дриновъ утверждалъ, что 
берлинскій договоръ расточалъ Портѣ однѣ 
милости, что Порта не выполнила важнѣй
ш ихъ постановленій договора, и что, наобо
ротъ, съ противной стороны было выполнено 
все, за исключеніемъ однихъ мелочей н нич
тожествъ. Противъ всѣхъ этихъ утвержденій 
моего критика, я  представилъ въ своемъ нер
вомъ отвѣтѣ возраженія,— указалъ  ему меж
ду прочимъ и на то, что я говорилъ о жерт
вахъ , наложенныхъ на Турцію Берлинскимъ, 
а не С. СтеФанекнмъ договоромъ. К акъ же 
отнесся мой критикъ ко всему этому? Онъ 
уклонился отъ всякаго прямого отвѣта и по
старался перенести споръ на новую почву. 
Забывъ все то, что сказано было имъ въ за
м ѣткахъ, онъ смѣло утверждаетъ теперь, что 
говорилъ лишь о подчиненіи восточной Руме- 
ліи турецкому генералъ-губернатору и позво
лилъ себѣ спросить меня только: какія, столь 
тяжолыя, обязательства Берлинскаго трактата 
выполнила тутъ  * Порта? Далѣе г-нъ Дриновъ 
объявляетъ, что онъ ссылался на С. Сте®ан- 
скій миръ не какъ  дипломатъ, а какъ кри
тикъ моей статьи. Говоря простымъ языкомъ, 
онъ желалъ придраться во что бы то не ста
ло ко мнѣ. Вотъ все, что иашолся отвѣтить

г-нъ Дриновъ на мои возраженія. Затѣмъ онъ 
переходитъ уже къ нападенію и начинаетъ 
разбирать степень нашей компетентности въ дѣ
лѣ, о которомъ писали мы. Понятно, что 
компетентность эта въ глазахъ г-на Дринова 
равняется нулю. Доказывается это очень про
сто. Говоря о трехъ частяхъ Болгаріи, от
торгнутыхъ въ Берлинѣ въ пользу Румыніи, 
Сербіи и Турціи, частяхъ, ее обозначенныхъ 
впрочемъ съ точность» у т-на Дринова, я 
подразумѣвалъ главнымъ образомъ Добруджу, 
старую Сербію и Македонію. Совершенно не 
то угодно теперь понимать подъ ними г-ну 
Дриеову. Но спрашивается: потерю какихъ 
же частей Болгаріи оплакиваетъ г-нъ Дри
новъ? Добруджу онъ отдаетъ охотно, онъ го
товъ отказаться и отъ старой Сербіи и отъ 
Македоніи, но онъ стоитъ за небольшой при
рѣзокъ къ Добруджѣ съ южной стороны отъ 
Моигаліи до С іш істріи,— клочокъ, равняющій
ся нѣсколькимъ десяткамъ квадратныхъ миль, 
за Пиротскій округъ (56 к. м. съ 5 0 ,0 0 0  
жителей частью болгарскаго, частью сербска
го происхожденія), прибавленный въ  Берлинѣ къ 
Сербіи, и замѣчаетъ, что онъ не включалъ 
всей нынѣшней Македоніи въ ту  часть Бол
гаріи, о которой шла у  него рѣчь. На осно
ваніи всего этого, г-нъ Дриновъ упрекаетъ 
меня вслѣдъ за тѣмъ въ поверхностномъ зна
комствѣ съ Берлинскимъ и С. СтеФанекнмъ 
договоромъ, въ смѣшеніи самы хъ простыхъ 
понятій, общеизвѣстныхъ географическихъ тер
миновъ, въ глумленіи надъ непогрѣшимою 
учонностыо его, г-на Дринова, и въ  незнаком
ствѣ съ самыми основными пособіями для 
изученія этнографіи балканскихъ земель. И 
все это, замѣтьте, на основаніи того, что г-ну  
Дринову угодно понимать подъ свонми сло
вами совсѣмъ не то, что понимаютъ другіе. 
Ни въ нашей статьѣ, ни въ отвѣтѣ г-иу Дри- 
нову, мы не считали нужнымъ обозначать 
подробно тѣ области и клочки земель, кото
рые входили въ составъ Болгаріи с. сте®ан- 
ской и Болгаріи берлинской. Употребляя та 
кіе термины, какъ Добруджа, старая Сербія 
и Македонія, мы хотѣли обозначить ими лишь 
тѣ  части балканскихъ земель, которыя пре
доставлены были въ Берлинѣ,—-Сербія, Рум ы 
ніи и Турціи и болѣе ничего.

Г-нъ Дриновъ утверждаетъ, что я бросилъ
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ему вызовъ, указавъ на огульный и голослов
ный способъ его обвиненій и пы тается вслѣдъ 
за тѣмъ разгромить меня своею тяжеловѣсною 
учоностыо, испещренною не только нѣмецки
ми, но даже италіанскими цитатами. Такти
ка моего противника при этомъ блещетъ, какъ 
и всегда, своею оригинальностью и смѣлостью. 
Онъ приводитъ нѣсколько Фактовъ изъ прош
лаго Румыніи, Фактовъ, свидѣтельствующихъ, 
что Турки встрѣчали по временамъ и въ этой 
странѣ упорное сопротивленіе, и выводитъ 
изъ этого цѣлый рядъ заключеній, вопервыхъ, 
о моемъ незнаній этихъ Фактовъ, вовторыхъ, 
о полной невѣрности моего отзыва о прош
ломъ румыновъ и албанцевъ. Съ торжествомъ 
спрашиваетъ мой критикъ, гдѣ прикажетъ 
искать г-нъ Надлеръ то двойное иго Фанаріо
товъ и пашей, подъ которымъ томились Р у 
мыны цѣлые вѣка? Отвѣчаю. Единичные Фак
ты, приводимые г-номъ Дриновымъ, Факты 
впрочемъ мнѣ хорошо извѣстные, нисколько 
не могутъ придать румынской исторіи того 
героическаго характера, которымъ отличается 
исторія албанская. Дѣло не въ подвигахъ от
дѣльныхъ лицъ, а въ  характерѣ стремленій 
всей націи и въ результахахъ. Албанцы ни
когда не теряли вполнѣ своей независимости, 
румыны подчинились въ концѣ концовъ без
условно турецкому господству... Никогда ал
банцы не подчинялись такъ рабски двойному 
греко-турецкому игу, какъ румыны. Вѣдь 
самъ г-нъ Дриновъ соглашается, что Румы
нія находилась то въ васальной зависимости 
Турціи, то Польши; вѣдь по его собственнымъ 
словамъ Фанаріоты распоряжались въ Румы
ніи около 100  лѣтъ. Туземные господари, о 
которыхъ говоритъ г-нъ Дриновъ, держали 
массу народа въ самомъ страшномъ рабствѣ, 
сохраняли же они свое полунезависимое

положеніе, единственно, благодаря географиче
скому положенію Румыніи на рубежѣ мусуль
манскаго и христіанскаго міра. Правда, мно
гіе албанцы принимали исламъ, а другіе бѣ
жали въ Италію, но что же это доказываетъ? 
Я полагаю только— ихъ свободолюбіе и боль
ше ничего. Сербы также принимали исламъ, 
а другіе тысячами бѣжали въ Австрію. Ру
мыны не дѣлали ни того, ни другого, они 
предпочитали безусловное подчиненіе туркам ъ,-  
г-нъ Дриновъ видитъ въ  этомъ геройство, 
это его дѣло. Г-нъ Дриновъ утверждаетъ, что 
наши историческія свѣдѣнія по албанскому 
прошлому взяты изъ области романа и въ 
доказательство приводитъ, что мы ничего не 
знаемъ ни объ открытіяхъ К. ГопФа, ни о 
славянскомъ происхожденіи Скандербега. Мы 
не сочли нужнымъ говорить о родословной 
албанскаго героя—это правда, знаемъ же ли 
мы объ этой родословной, а равно, знакомы ли 
мы съ изслѣдованіями К . Г о п ф э ,  это  вопросъ 
другой— разрѣш ать который напрасно хлопо- 
четъ г-нъ Дриновъ. Замѣчательно, что г-нъ 
Дриновъ не коснулся въ  своемъ отвѣтѣ ни 
вѣнскихъ журналовъ въ родѣ „ Kikiriki “, ни со
става и характера болгарскаго собранія, ни, 
наконецъ, загадочнаго для него закона, вы
звавшаго veto князя Александра. Онъ ограни
чился на этотъ разъ аппеляціею къ русскимъ 
офицерамъ на болгарской службѣ; чего жела
етъ достигнуть онъ этимъ обращеніемъ и на 
какой путь вступаетъ онъ тутъ, пойметъ, по
лагаю, каждый.

Г-нъ Дриновъ заявляетъ , что онъ отказы
вается отъ дальнѣйшей полемики со мною; 
то же самое спѣшу заявить съ своей сторо
ны и я. Полемизировать въ томъ тонѣ и на
правленіи, которые усвоилъ себѣ г-нъ Дри
новъ, я вообще не въ состояніи.

Печ. дозв. цензурою 29-го апрѣля 188 1  года. Тип. М. Зильберберга.
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